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Енига  о  ((Смерти  Павла  1»,  впервые  издаваемая  на 

русскомъ  язык'Ь,  появилась  въ  1897  г.  по-н'Ьмецки  подъ 
инищалами  Р.  Р.  Для  читателя-спец1алиста  было  улсе  тогда 
вполн-Ь  ясно,  что  она  написана  бывшимъ  профессоромъ 
русской  истор1и  А.  Г.  Брикнеромъ,  авторомъ  изв'Ьстныхъ 
сочинен1й  о  Петр'Ь  I,  Екатерин1з  II,  Потемкин'Ь,  Посошков'Ь 
и  другихъ  многочисленныхъ  историческихъ  трудовъ.  По 

смерти  Брикнера  (-{-  4  ноября  1896)  указашя  на  принадлеж- 
ность ему  этого  сочинешя  появились  и  въ  печати  ̂ ).  По- 

койный ученый  былъхорошШзнатокъ  русской  истор1и  XVII 

и  XVIII  стол-Ьттй;  онъ  былъ  обыкновенно  хорошо  осв-Ьдом- 
ленъ  въ  печатныхъ,  какъ  русскихъ  такъ  и  иностранныхъ 

источникахъ,  но  архивными  изсл-Ьдоватями  мало  зани- 
мался, что,  конечно,  въ  значительный  степени  лишало  его 

труды  интереса  фактической  новизны;  зато  онъ  ум-Ьлъ 
сд'Ьлать  ихъ  обш,е доступными  по  изложен1ю. 

Т-Ьмъ  же  характеромъ  отличается  и  издаваемая  нын'Ь 

книга  '^),  авторъ  которой  не  задается  ц'Ьлью  дать  общгй 
очеркъ  царствовашя  Павла,  а  им'Ьетъ  бол'Ье  спещальную 
задачу,  указываемую  ея  заглав1емъ.  По  если  она  и  состав- 

лена преимуш,ественно  по  печатнымъ  источникамъ,  то, 

въ  виду  неизв-Ьстности  ихъ  большинству  читателей,  она 
представляетъ  и  по  тем-Ь,  и  по  изложешю  большой  инте- 
ресъ.  Смерть  ими.  Павла  при  прежнихъ  услов1яхъ  нашихъ 

историческихъ  изсл-Ьдовашй  принадлежала  къ  числу  за- 
претныхъ  темъ,  несмотря  на  то,  что  всЬмъ   образованнымъ 

^)  См.  напрпм1зръ  свид-Ьтельство  профессора  Шимана  въ  „Н|81о- 
пзсЬе  У1ег1:еУа11Г8с11пй",  1901,  1  Ней,  57. 

2)  Впрочемъ  при  ея  составлен1и  авторъ  пользовался  неиздан- 
ными депешами  шведскаго  посланника  Стединга  въ  Стокгольмскомъ 

архив'Ь. 
Смерть  Павла  I  1 
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людямъ  было  въ  общихъ  чертахъ  прекрасно  изв-Ьстно,  какъ 
покончплъ  жизнь  этотъ  государь,  бол'Ье  четырехъ  л'Ьтъ  за- 
ставлявпий  страдать  Росс1ю  и  доведшШ  самодержавный 
ироизволъ  до  совершенной  безсмыслицы. 

Со  времени  выхода  въ  св'Ьтъ  книги  Брикнера  изуче- 
.ше  времени  ими.  Павла  и  его  б1ографш  подвинулось  впе- 
редъ;  мы  назовемъ  н'Ькоторые,  посвященные  этому  предмету 
труды,  чтобы  читатели  могли  подробн^^е  ознакомиться  съ 
т11мп  услов1ями5  которыя  вызвали  печальную  кончину 
Павла.  Сжатый,  но  весьма  интересный  и  довольно  объек- 

тивный очеркъ  его  жизни  напечатанъ  Е.  С.  П1умигорскимъ, 

на  основаши  множества  источниковъ,  въ  томъ  числ-Ь  и  не- 
изданныхъ,  въ  «Русскомъ  Б1ографическомъ  Словар'Ь)),  изда- 
ваемомъ  имп.русскимъ  историческимъ  обществомъ(1902г.)  ^). 
Ему  Лге  принадлежитъ  сочинен1е  «Императрица  Мар1я  ве- 
одоровна»,  первый  томъ  котораго  изданъ  былъ  еще  въ 
1892  г.,  но,  доведенный  до  смерти  Екатерины  II,  трудъ 
этотъ  пока  продолженъ  не  былъ.  Тому  же  автору  принад- 
леягитъ  сочинеше  объ  изв'Ьстномъ  друг'Ь  Павла,  фрейлин^^ 
Екатер.  Ив.  Нелидовой  (1898  г.),  читающееся  съ  большимъ 

интересомъ.  Г.  1Пумигорскимъ  изданы  и  н-Ькоторые  важные 
источники  для  изучен1я  царствовашя  Павла:  записки  гр. 
Головиной,  переписка  Нелидовой  съ  Мар1ей  веодоровной 

и  н'Ькоторыя  друия. 
Изучешю  жизни  Павла  до  восшеств1я  на  престолъ  еще 

въ  1882  г.  посвятилъ  историческое  изсл-Ьдоваше  Д.  9.  Ео- 
беко  (((Цесаревичъ  Павелъ  Петровичъ»),  пользующееся 

вполн'Ь  заслуженною  изв-Ьстносттю,  какъ  по  внимательной 
разработк'Ь  источниковъ,  такъ  и  по  живости  изложешя,  и 
потому  выд  ер  лгавшее  уже  три  издашя. 

П.  К.  Шильдеръ  въ  первомъ  том'Ь  свого  изв-Ьстнаго 
труда  «Императоръ  Александръ  1»  (1897  г.)  отвелъ  значи- 

тельное м-Ьсто  времени  Павла,  а  главное  напечаталъ  въ 
приложеши    не  мало  новыхъ   матер1аловъ.    Въ   1901   году 

1)  Къ  сожа,тЬн1ю  ц1эна  этого  тома  словаря  такъ  непом-Ьрно 
высока  (10  р.  за  711  стр.  безъ  рисунковъ),  что  нельзя  разсчитывать 
на  широкое  распространен1е  статьи  г.  Шумигорскаго;  впрочемъ  ав- 
торъ  предполагаетъ  сдЬлать  общедоступное  издан1е  своего  очерка. 

КромЪ  того  онъ  готовить  къ  печати  обширный  трудъ  объ  имп.  Павл'Ь 
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Шильдеръ  издалъ  особый  трудъ  по  этому  предмету  («Им- 
ператоръ  Павелъ  Первый»),  обниз1ающ1й  всю  жизнь  этого 

государя,  но  авторъ  ставить  себ-Ь  ц^^лыо  главнымъ  образомъ 
б1ограф1ю  Павла  и  недостаточно  подробно  останавливается 
на  его  правительственной  д1штельности.  Къ  тому  лее  это 

сочинен1е,  изданное  такъ  же  изящно,  какъ  и  сочинен1е  Шиль- 
дбра  объ  Ллександр'Ь  I  и  Пикола!^  I,  по  своей  высокой 
цМ'Ь  едва  ли  монсетъ  имЬть  большое  распространеше. 

Весьма  полезный  вкладъ  въ  литературу,  посвященную 

эпох-Ь  Павла  I,  представляетъ  второй  томъ  сочинешя  С.  А 
Панчулидзева  ((Истор1я  кавалергардовъ»  (1901  г.),  гд^Ь  раз- 
сматриваются,  на  осноБан]и  множества  какъ  печатиыхъ, 
такъ  и  рукописныхъ  источниковъ,  воснныя  преобразован1Я 

Павла  ̂ ),  принят1е  имъ  на  себЬ  зван1я  великаго  магистра 
ордена  св.  1оанна  1ерусалимскаго  и  истор1я  заговора  про- 
тивъ  Павла,  но  сочинен1е  это  во  первыхъ  пресл'Ьдуетъ  из- 
в'Ьстныя  спещальныя  ц^Ьли,  а  во  вторыхъ,  издаваемое  съ 
исключительною'  роскошью,  совершенно,  недоступно  боль- 

шой публик-Ь,  т']^мъ  бол'Ье,  что  по  частямъ  она  не  про- 
дается. 

Сжатый,  но  интересный  очеркъ  событ1й,  связанныхъ 
со  смертью  ими.  Павла,  чрггатели  могутъ  найти  въ  одной 

изъ  главъ  сочинен1я  изв-Ьстнаго  знатока  нов1^йшей  русской 
истор1и,  проф.  П1имана2),  но  вредное  учреждеше,  къ  сожа- 
л'Ьшю  все  еще  существующее, — комитетъ  цензуры  иностран- 

ной, разр'Ьшаетъ  пр1обр'Ьтеше  его  лишь  немногимъ  по  осо- 
бымъ  прошешямъ.  Такова  же  судьба  и  сборника  матер1а- 
ловъ,  изданныхъ  проф.  Шиманомъ  съ  его  введен1емъ  подъ 
заглав1емъ  «Убхеше  Павла  I  и  восшеств1е  на  престолъ  Ни- 

колая 1»  (Берл.  1902)  г.),  гд'Ь  для  времени  Павла  находимъ 
н-Ьсколько  новыхъ  и  пнтересныхъ  матер1алоБЪ,  какъ  напр.: 
статья  о  гр.  Пикит-Ь  Петр.  ПанинЬ  кн.  Лобанова  -  Ростов- 
скаго,  очень  важныя  письма  Панина  къ  Махли  бедоровн'Ь 
и  ими.  Александру  I,   записки  кн.   Д.   X.    Ливенъ  ^),    раз- 

1)  О  нихъ  см.  еще  Петрушевскш  „Генералисимусъ  кн.  Суворовъ" 
т.  П  (1884  г.)  и  ст.  Лебедева  въ  ,Рус.  Ст."    1877  т.  ХЛ"!!!. 

2)  „ОезсЫсЫе  Еи881ап(15  ип1ег  Ка18ег  Х1ко1а118  I.  Вап(1  1.  Кахзег 

А1ехапйег  I  ипс1.  (Не  Ег§еЪп188е  8е1пег  ЬеЪеп8агЬе11."  Вег1.  1904 
^)  Он^Ь    переведены    въ    „Историч.;  В1Ьстник1з"     1906    г.    №    5, 

стр.  416—432. 

1* 
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сказъ  принца  Евген1я  Виртембергскаго  о  его  прх'Ьзд'Ь  въ 
Петербургъ,  разсказы  Беннигсена  и  Платона  Зубова  и  письмо 

пмп.  Елизаветы  АлексЬевны  немедленно  посл'Ь  смерти 
Павла  (во  введен1и)  ̂ ). 

Принявъ  во  вниман1е  все  сказанное  выше,  нельзя  не 
считать  полезнымъ  издаше  сочинен1я  Брикнера  въ  русскомъ 

перевод-Ь,  исполненномъ  изв-Ьстною  переводчицею  М.  В.  Че- 
пинсков).  Правда,  авторъ  не  воспользовался  н'Ькоторыми 
источниками,  заключающими  интересныя  св'Ьд'^Ьшя  о  его 
главной  задач-Ь  и  вообп1,е  о  самомъ  посл-Ьдиемь  времени 
жизни  Павла,  какъ  напр.  юношеск1я  воспоминан1я  принца  Ев- 
гешя  Виртембергскаго  -),  записки  декабриста  М.  А.  фонъ-Ви- 
зина  ̂ )  и  Бельяминова-Зернова,  разсказъ  неизв'Ьстнаго,  на- 

печатанный въ  «Историческомъ  сборник'Ь  вольной  русской 
тппограф1п))  ̂ )  и  н-Ькоторые  друг1е  и  не  коснулся  многихъ 
правительственныхъ  м'Ьръ  Павла,  вызывавшихъ  общее  раз- 
дражеше  противъ  него,  но  все  же  очеркъ  Брикнера  даетъ 

интересныя  св'Ьд^Ьн1я,  новыя  для  громаднаго  большинства 
читающей  публики  и  въ  общемъ  правильно  излагаетъ  и 

осв'Ьщаетъ  ходъ  событ1й.  Издан1е  его  т-Ьмъ  бол'Кзе  полезно, 
что  въ  посл'Ьдше  годы  стало  обнаруживаться  въ  н'Ькото- 
рыхъ  сочпнешяхъ  о  Павл-Ь  и  его  времени  стремлеше  къ 
идеализащи  этого  несчастнаго  челов-Ька,  но  совершенно 
невозможнаго  государя.  Вотъ  что  пишетъ  напр.  проф.  Бу- 
цпнсшй  въ  своей  брошюр'Ь:  «Отзывы  о  Павл'Ь  I  его  совре- 
менниковъ))  (1901  г.):  «По  отзывамъ  безпристрастныхъ  (!) 

современниковъ,  какъ  русскихъ,  такъ  и  иностранцевъ,  Па- 
велъ  Петровичъ — этотъ  царь-демократъ  (!) — былъ  челов-Ь- 
комъ  р-Ьдкимъ  въ  нравственномъ  отношенш,  глубоко  ре- 
липознымъ,  прекраснымъ   семьяниномъ,  съ  недюжиннымъ 

1)  Заинскн  Вельяминова-Зернова  были  уже  ран-Ье  напечатаны, 
хотя  и  безъ  имени  автора,  въ  „Историч.  сборн.  вольной  русской 

типограф1и''.  Лондонъ,  1861  г.,  П,  23—24. 
'^)  Напечатаны  бар.  НеИЛог/'о-^ъ  въ  книг1з  „Лиз  (1ет  ЬеЪеп  йез 

Рппгеп  Еи^еп  топ  \УйгиетЬег§",  1.  ТЬеН.  Вег1.  1861,  8.  73—160.  Пере- 
ведены, но  съ  большими  искл10чен1ями  въ  „Рус.  Арх."  1878  г.,  т.  I, 

43  -75. 

■^)  Напечатаны  съ  н'Ькоторыми  исключениями  въ  издан1и  М.  В. 
Пирожкова,  „Общественный  движения  въ  Росс1и  въ  первой  половин'Ь 
XIX  в-Ька"  т.  И. 

«)  Л.,  1859  г.,  кн.  I,  46—61. 
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умомъ,  феноменальною  памятью,  высоко  образованнымъ, 
энергичнымъ  и  трудолюбивымъ,  и  наконецъ  мудрымъ  пра- 
вителемъ  государства  (!?),  какъ  въ  д-Ьлахъ  вн'Ьшней  поли- 

тики, такъ  и  внутренней»  (стр.  2).  Харьковсшй  профессоръ 
русской  ИСТ0Р1И  част1ю  недостаточно  знакомь  съ  источни- 

ками, част1ю  слишкомъ  тенденфозно  пользуется  ими.  Такъ 

онъ  считаетъ  небылицею  нам-^ренхе  Павла  назначить  на- 

'сл-Ьдиикомь  престола  принца  Евген1я  Виртембергскаго,  между 
тЬмъ  какъ  объ  этомъ  было  сообщено,  на  основан1и  вполн-Ь 
достов^Ьрныхъ  источниковъ,  въ  стать'Ь  объ  уб1ен1и  Павла 
еще  въ  1860  г.  въ  журнал'Ь  Зибеля  ̂ )  и  всл'Ьдъ  за  т-Ьмъ 
подтверждено  разсказомъ  самого  принца,  о  нам'Ьренхи  Павла 
усыновить  его,  о  чемъ  государь  сказалъ  Дибичу;  Па- 
велъ  говорилъ  при  этомъ,  что  онъ  господинъ  въ  своемъ  дом-Ь 
и  въ  своемъ  государств-Ь  и  что  онъ  возведетъ  принца  на 
такую  высокую  степень,  которая  всЬхъ  изумитъ  -).  Этотъ 
планъ  былъ  .  связанъ  съ  нам'Ьрен1емъ  сослать  Мар1ю  0едо- 
ровну  въ  Холмогоры  и  заточить  великихъ  князей  Але- 

ксандра въ  ПГлиссельбургскую,  а  Константина  въ  Петро- 

павловскую кр-Ьпость,  о  чемъ  государь  однажды  прямо 
сказалъ  своей  фаворитк-Ь.  кн.  Гагариной,  прабавивъ:  «пора 
нанести  великш  ударъ  ̂ ).  Есть  также  изв'Ьст1е,  что  онъ 
хот-Ьлъ  обручить  принца  Евгешя  съ  своею  дочерью  Екате- 

риною ^).  Г.  Буцинскому  кажется  совершенно  нев'Ьроятною 
душевная  бол'Ьзнь  Павла.  Какъ  плохо  онъ  ор1ентируется 
среди  приводимыхъ  имъ  свид'Ьтельствъ,  видно  изъ  сл'Ьдую- 
щихъ  прим'Ьровъ.  На  стр.  18  онъ  говорить,  что  Павелъ  «не 
пользовался  самъ»  государственною  казною  и  «не  дозволялъ 

пользоваться  другимъ»,  «былъ  бережливъ  до  скупости»,  'а 
на  стр.  19  приводить  свид'Ьтельство  Лопухина  о  «безпре- 
д'Ьльной  щедрости»  Павла  ̂ ).  На  стр.  20  авторъ  считаетъ  не- 

^)  Н181оп8с11е  2е118с11ПЙ,  П1.  В(3,  152.  Статья  эта  принадлежитъ 
перу  извЪстнаго  историка  России  Бернгарди.  См.  его  ОезсЫсЫе  Кизз- 
1ап(18,  II.  ТЬеН,  2  АЫеПип^.  Ье1р2.  1875  г.,  421. 

2)  Не1Шог(.  Аи8  йега  ЬеЬеп  (1е8  Рппгеп  Еи^еп  уоп  \УйгиетЪег^, 
1861  г.,  т.  I,  115,  132,  152.  Матер1алы  Шимана,  стр.  68. 

3)  „Историческ1й  Сборникъ",  I,  50;  Не1Ыог(  I,  132,  133,  188,  139. 
Матер1алы,  изд.  Шиманомъ,  стр.  75. 

^)  „Уб1еше  Павла",  изд.  Шимана,  стр.  71,  ср.  стр.  40. 
"")  О    томъ,    какъ    мало    Павелъ   соображался    съ    состоян1емъ 

средствъ  казны  см.  „Сочинен1я  Державина",  т.  VI,  изд.  1871  г.,  стр.  752. 
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возможнымъ  допустить  тиранничесшй  характеръ  правлешя 
Павла,  а  на  стр.  19   приводить,  хотя  и  съ  тенденщозными 

пропусками,  слЬдующее  свид^Ьтельство  Мертваго,  совершенно 
иесомн-Ьиное,  такъ  какъ  онъ  служилъ  подъ  начальствомъ 
генералъ-прокурора   Обольянинова:    {(Государь   былъ   на  мно- 

гихъ  въ  подозртн'т.  Тайная  канцеляр1я  была  занята  Д'Ьлами 
бол'Ье  вотчинной;  знатных ъ  сановниковъ  почти  ежедневно 
отставляли   отъ   службы  и  ссылали  на   житье  въ  деревни. 
Государь  занялся  дтлами  гщжовными,  преслтъдовалъ  раскольни- 
новъ,  разбиралъ  осиованге  ихъ  септы^  многихъ  брали  въ  тайную 

■канг^еляргЮу  брили    имъ  бороды^  били  и  отправляли  на  поселе- 
нгс.  Словомъ.  ежедневный  ужасъ»  ̂ ).  Пропустивъ  въ  приве- 

денной   цитат-Ь    набранныя    курсивомъ    слова,  какъ   несо- 
отв^1зтству10Щ1я    его    предвзятой    иде^Ь,    г.    Буцинск1й    на 
сл'1^дующей   (20)   стр.   ув^зряетъ,  что    атирашя  не  зависала 
отъ  Павла»  и  что    онъ  «даже  не  зналъ  о  ней».  Такъ  обра- 

щается съ  фактами  харьковсшй  профессоръ,  и  съ  помощью 

такихъ  пр1емовъ   онъ  пытается  уб'Ьрщь  насъ,  что  Павелъ 
не    только    «всегда   им'Ьлъ   въ    вргду  общегосударственное 
благо»,  но  что  будто  бы  онъ  «даже  сд'Ьлалъ  въ  этомъ  отно- 
шеши  больше,  ч^Ьмъ   мол{:но   было  ожидать,  им'Ья   въ  виду 
его    слишкомъ    непродолжительное  дарствоваше»  (стр.  31). 

Проф.  Брикнеръ,    конечно,  совершенно    иначе    оц'Ьниваетъ 
Павла  и   справедлртво   считаетъ  его,  по    крайней   м^р'Ь  въ 
конц'Ь  царствовашя,  душевно-больнымъ  челов-Ьконъ,  приводя 
подобныя  же    мн'Ьн1я    и    современниковъ   (стр.   58,   82,   84, 
100 — 101).  Г.   Будинсшй  не  л^елаетъ  понять,  что,   отрицая 
душевную  бол'Ьзнь  Павла,  онъ  очень  дурно  защищаетъ  его, 
такъ  какъ  только   несомн-Ьниое,  по  нашему  мн-^шю,  суще- 
ствоваше  такой  бол'Ьзни  позволяетъ  снисходительн'Ье  отно- 

ситься къ  Павлу  и  не   ставить  его    на  одну  доску  съ  та- 
кими злод^^ями,   какимъ   былъ   наприм'Ьръ  Аракчеевъ,  его 

помощникъ  по  управлешю    военными   поселен1ями   Клейн- 
михель и  н-Ькоторые  друг1е. 

Для  душевной  ненормальности  Павла  было  много 
основан1й.  Мы  не  станемъ  искать  ея  причинъ  въ  услов1яхъ 

насл'Ьдственности,  какъ  это  д'Ьлаетъ  проф.  П.  И.  Ковалев- 

1)  „Руссшй  Архивъ"  1867  г.  прил.  стр.  118. 
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сшй  ̂ ),  въ  виду  того,  что  весьма  сомнительно,  чтобы  Па- 
велъ  былъ  сыномъ  Петра  III.  Екатерина  въ  своихъ  запи- 
скахъ  разсказываетъ  о  своихъ  близкихъ  отноп1ен1яхъ  предъ 
рол^ден1емъ  Павла  съ  камергеромъ  ея  мул^а  Салтыковымъ, 

на  который,  въ  виду  необходимости  им^Ьть  насл^^дника  рус- 
скаго  престола  смотр-Ьла  сквозь  пальцы  оберъ-гофмеистерина 
Чеглокова,  получившая  отъ  имп.  Елизаветы  выговоръ  за 

то,  что  у  великаго  князя  н'Ьтъ  д-Ьтей.  Правда,  были  пхягаяты 
н-Ькоторыл  м'Ьры  для  того,  чтобы  посл'Ь  девятил-Ьтняго  без- 
д-Ьтнаго  супружества  можно  было  считать  Петра  ведоро- 
вича  отцомъ  Павла,  но  въ  д-Ьйствительности  едва  ли  это 
было  такъ.  Н'Ькоторое  сходство  характеровъ  Петра  III  и 
Павла  объясняется  благогов'Ьнхемъ  того  и  другого  передъ 
Фридрихомъ  II  и  прусскимъ  военнымъ  строемъ.  Посл-Ь  ро- 
л^ден1я  Павла  (20  сентября  1754  г.)  С.  ̂ Салтыковъ  былъ 
посланъ  за  границу  и  служилъ  тамъ  по  дипломатической 

части  '^). Боспитан1е  маленькаго  Павла,  немедленно  по  его 
рожден1И  взятаго  отъ  матери  имп.  Елизаветою,  происходило 

при  весьма  вредныхъ  для  него  услов1яхъ.  Екатерина  впер- 
вые увид-Ьла  его  черезъ  40  дней  посл'Ь  родовъ  и  должна 

была,  по  ея  собственнымъ  словамъ,  лишь  «украдкою  нав1^- 
дываться  объ  его  здоровь'Ь,  ибо  просто  послать  спросить 
значило  бы  усомниться  въ  попечен1яхъ  императрицы  и  могло 
быть  очень  дурно  принято».  Елизавета  «пом^Ьстила  его  у 

себя  въ  комнат'Ь  и  приб'Ьгала  къ  нему  на  каждый  его  крикъ; 
его  душили  излишними   заботами.  Онъ  лежалъ  въ  чрезвы- 

1)  Онъ  говорить:  „Императоръ  Павелъ  I,  сынъ  Петра  III, . . . 
унасл-Ьдовалъ  натуру  отца,  значительно  смягченную  духовными  ка- 

чествами матери".  Въ  виду  вл1ян1я  природы  матери  г.  Ковалевск1й 
особенно  настанваетъ  на  своемъ  вывод'Ь,  что  „въ  лиц'Ь  Павла  мы 
видимъ  —  возрожден1е,  а  не  вырождеше".  ;Дмператоръ  Павелъ  I 
Историко-псих1атрическ1й  очеркъ".  „Всем1рный  В1Ьстникъ",  1905  г., 
^>^^  12,  стр.  1,  33. 

")  „Записки  имп.  Екатерины  II",  Л.,  1859,  стр.  124-132,  134—136, 
147 — 148,  156,  162,  165,  166,  174.  Бильбасовъ  — „Истор1я  Екатерины  II", 
Берл.,  266—277,  ср.  500— 510.  Оаб-^ет.  Ш81о1ге  (1е  СаШегше  II,  Р.,  1809  г., 
т.  I,  162  —  181.  Брикнеръ  „Жизнь  Петра  III  до  вступлен1я  на  пре- 
столъ",  „Рус.  В'Ёстникъ",  1883  г.,  №  ̂ ,  стр.  750.  Б10графическ1я  св-Ь- 
д-Ьтя  о  Салтыков1Ь,  см.  въ  „Русскомъ  Бхогр.  Слов.",  изд.  Имп.  Рус. 
Ист.  Общ.  1904. 
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чайно  нсаркой  комнат^^,  во  фланелевыхъ  пеленкахъ,  въ  кро- 
ватк11,    обитой    мЬхомъ   чериыхъ    лисицъ,    его    покрывали 

од'Ьяломъ  изъ   атласнаго   пике   на  ват'Ь,  а  сверхъ  того  еще 
од'Ьяломъ  изъ  розоваго  бархата,  подбитаго  м-Ьхомъ  чериыхъ 
лисицъ.  Посл'Ь  я  сама  много  разъ  видала  его  такимъ  обра- 
зомъ  укутаннаго;  потъ  текъ   съ  его  лица  и  по  всему  т1Ьлу, 

всл'Ьдств1е   чего,   когда   онт^  выросъ,  то  простужался  и  за- 
бол-Ьвалъ  отъ  малИшаго   в'Ьтра.  Кром-Ь  того  къ  нему  при- 

ставили множество  безтолковыхъ  старухъ  и  мамушекъ.  ко- 

торыя    своимъ   пзлишнимъ  и  неум'Ьстнымъ  усерд1емъ  при- 
чинили ему  несравненно  больше  физическаго  и  нравствеи- 

наго  зла,  нежели  добра»  ̂ ).  Разсказами  о  домовыхъ  и  при- 
вид1зн1яхъ   он-Ь  такъ  разстроили  его  нервы  еще  въ  раннемъ 
д-Ьтств-Ь,  что  онъ   прятался  подъ  столъ,  когда  сильно  хло- 

пали дверями.  Быть  можетъ  не  безъ  умысла  эти  женщины 
такъ  напугали  Павла   императрицей,  что  онъ   трясся  при 

одномъ  взгляд'Ь  на  нее,  и  тогда   Елизавета   стала  весьма 
Р'Ьдко    посещать   внука.  Слпшкомъ  рано,  уже   въ   четыре 
года,  маленькаго  Павла  начали  учить  грамот-Ь.  Мать  лишь 
въ  конц^Ь  царствован1я  Елизаветы  получила  позволеше  ви- 
д-Ьть  сына  разъ  въ  нед'Ьлю.  На  шестомъ  году  Павелъ  былъ 
переданъ,  хотя  еще  и  не  вполн-Ь,  въ  мужск1я  руки,— воспи- 
тан1е  его  было  поручено  Н.  И.  Панину. 

Поздн-Ье,  при  Екатерин-Ь  П.  воспитатели  были  недо- 
статочно осторожны  въ  выбор^Ь  чтешя  для  подрастающаго 

цесаревича  и  относительно  разговоровъ  при  немъ.  Произве- 
ден1я  французской  литературы,  съ  которыми  его  знакомили, 
были  иной  разъ  настолько  неподходящими  для  его  возраста, 
что  велишй  князь,  какъ  это  случалось,  самъ  просилъ  пре- 

кратить чтен1е  на  какомъ  -  нибудь  неприличномъ  м^Ьст'Ь. 
На  придворномъ  театр-Ь  ему  также  приходилось  смотр-Ьть 
пьесы,  преимущественно  посвященныя  изображешю  любви. 
Все  это  прен^девременно  возбуждало  фантаз1ю  и  разстраи- 
вало  нервы.  Уже  въ  10  — 11  л'Ьтъ  онъ  занятъ  былъ  «н'^ж- 
ными  мыслями»  и  ̂ (махашемъ»  (т.-е.  ухаживанхемъ)  за  жив- 

шими во    дворц'Ь   фрейлинами,  и    Панинъ   разспрашивалъ 

1)  „Записки  ими.  Екатерины  И",  Л.  1859  г.,  стр.  160.  Уходъ  за  ре- 
бенкомъ  былъ  настолько  небреженъ,  что  однажды  ночью  онъ  даже 
выналъ  изъ  колыбели. 
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своего  питомца,  въ  кого  онъ  влюбленъ.  Павелъ  такъ  же 

быстро  привязывался  къ  людямъ,  какъ  и  охлад-Ьвалъ  къ 
иимъ,  и  рано  сталъ  проявлять  сильную  раздражительность. 
Это  побудило  лучшаго  изъ  его  воспитателей,  Порошина, 
предсказать  своему  питомцу,  что  «при  самыхъ  наилучпшхъ 

наМ'Ьрешяхъ  онъ  возбудптъ  ненависть  къ  себ'Ь)).  Чтен1е, 
преподносимое  10—12  л-Ьтнему  мальчику,— сочинен1я  Воль- 

тера, Монтескье,  Дидро,  Даламбера,  Гельвещя,— были  ему  не 
по  силамъ  даже  и  при  объяснен1яхъ  Порошина.  Съ  14  л-Ьтъ 
предположено  было  преподавать  ПаВеТу  государственный 
науки,  но  назначенный  для  этого  Тепловъ  нагналъ  страпь 
н^то  скуку  на  своего  ученика,  начавъ  знакомить  его  съ 
различными  процессами,  приносимыми  имъ  изъ  сената. 

На  19-мъ  году  Павла  женили  на  Бильгельмин'Ь,  прин- 
цессе гессенъ-дармштадтской,  получившей  съ  принят1емъ 

православ1я  имя  Патал1и  АлексЬевны.  Въ  это  время  онъ 

пйсалъ  гр.  Андрею  Разумовскому,  лицу  наибол-Ье  близкому 
къ  нему  посл'Ь  жены:  «Дружба  ваша  произвела  во  мн'Ь 
чудо:  я  начинаю  отр-Ьшаться  отъ  моей  прежней  подозри- 

тельности)). Но  однажды  въ  поданномъ  ему  кушань-Ь  онъ 
нашелъ  н-Ьсколько  осколковъ  стекла,  взявъ  блюдо  отпра- 

вился къ  матери  и  заявилъ  ей,  что  его  хотЬли  отравить. 

Первый  бракъ  Павла  не  былъ  счастливъ:  Екатерина  ука- 
зала сыну  на  то,  что  гр.  Анд.  Кир.  Разумовскш  злоупотре- 

бляетъ  его  благосклонностью,  чтобы  сблизиться  съ  великою 

княгинею,  но  посл'Ьдняя  сум-Ьла  успокоить  мужа.  Однако, 
когда  на  трет1й  годъ  супружества  Натал1я  АлексЬевна 

умерла  отъ  родовъ  всл-Ьдствхе  искривлен1я  стана,  и  Павелъ 
предавался  неум-Ьронной  горести,  то  Екатерина  быстро  его 
изл-Ьчила  отъ  нея,  передавъ  сыну  любовныя  письма  Разу- 
мовскаго  къ  великой  княгин^Ь.  Такой  ударъ  могъ  конечно 

только  еш,е  бол-Ье  увеличить  раздражительность  и  недо- 
в-^рчивость  Павла. 

По-^здка  въ  Берлинъ  въ  томъ  же  1776  г.  для  сватов- 
ства принцессы  •  Виртембергской  Соф1и  -  Доротеи  им-^ла 

пагубное  вл1ян1е  на  цесаревича  въ  томъ  отношеши,  что 

сд'Ьлала  его,  подобно  Петру  III,  сл'Ьпымъ  поклонникомъ 
Фридриха  II  и  прусскаго  военнаго  строя.  Это  поклонеше 

доводило  поздн^^е  Павла  до  того,  что  онъ  д'Ьлалъ  весьма 
нескромный  разоблачешя  изв^Ьстныхъ  ему  шаговъ  русскаго 
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правительства  въ  иностранныхъ  сношешяхъ  настЬдиику 
прусскаго  престола  и  прусскому  посланнику  и  такнмъ  по- 
веден1емъ  оправдывалъ  почти  совершенное  З''странен1е  его 
отъ  государственныхъ  д-Ьлъ.  Бракъ  Павла  съ  Мар1ею  Оедо- 
ровною  можно  было  бы  назвать  счастливымъ  въ  течеше 

многихъ  л'Ьтъ,  еслибы  его  родптельск1я  чувства  не  оскор- 
блялись т-Ьмъ,  что  императрица  не  оставляла  въ  семейств'Ь 

великаго  князя  его  новорожденныхъ  д-Ьтей,  а  брала  ихъ  на 
свое  попечеше.  Дурныя  отношешя  съ  матерью  и  пренебре- 

жете, явно  высказываемое  ему  ея  любимцами,  также  отра- 
жались, на  настроеши  Павла.  По  свид-Ьтельству  одного  лица, 

вид-Ьвшаго  цесаревича  во  время  второго  его  путеше- 
ств1я  заграницу,  опасеше  отравы  никогда  не  покидало  его 

и  кром-Ь  того  еще  въ  1770-хъ  годахъ,  во  время  прогулки  по 
Петербургу,  у  него  была  галлюцинац1я;  Павлу  представи- 

лось, что  около  него  появился  Петръ  В.  и  сказалъ  ему: 

((Павелъ,  б-Ьдный  Павелъ,  б'Ьдный  князь».  Крайне  раздра- 
жало Павла,  что  отъ  него  удаляли  преданныхъ  ему  людей; 

это  заставило  его  во  время  второго  путешествхя  по  Европ^Ь 
сказать  французскому  королю,  что  еслибы  въ  его  свит-Ь 
была  в-Ьриая  ему  собачка,  то  его  мать  вел'Ьла  бы  немед- 

ленно ее  утопить. 
Съ  1783  г.  начинается  гатчинсшй  пер1одъ  жизни  Павла, 

въ  который  окончательно  сложились  его  парадомашя, 

страсть  къ  военной  муштровк-Ь  и  наклонность  къ  поддер- 
жашю  въ  войск'Ь  дисциплины  жестокими  наказашями.  Въ 
это  время  онъ  сблизился  съ  офицерами,  лишенными  всякаго 

образован1я.  Характеръ  Павла  все  бол'Ье  портился;  въ  ми- 
нуты гн'Ьва  онъ  доходилъ  до  б-Ьшенства  ^).  Екатерина  совер- 

шенно не  сочувствовала  многимъ  взглядамъ  сына,  и  од- 
нажды ей  даже  пришлось  объяснить  ему,  что  а  пушки  не 

могутъ  воевать  съ  идеями».  Дружба  Павла,  впрочемъ  вполн'Ь 
платоническая,  съ  фрейлиной  его  жены,  Е.  И.  Нелидо- 

вой, значительно  нарушила  миръ  въ  собственной  его  семь'Ь, 
такъ  что  Нелидова  пожелала  удалиться  въ  Смольный  ин- 
ститутъ,  м'Ьсто  своего  воспиташя. 

Брикнеръ  гоБоритъ,  что,  «судя  по  разсказамъ  (А.  М.) 
Тургенева,    деспотичесшя    замашки   Павла   уже  въ    первое 

1)  См.  у  Брикнера  показан1я  Растопчина  1793  г.  (стр.  22). 
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время  его  царствовашя  носили  характеръ  безум1я  цезарей, 

которое  зат-Ьмь  непом^Ьрно  усилилось»  (стр.  23,  ср.  на  стр.  83 
разсказъ  Тургенева  о  томъ,  какъ  Павелъ  щипалъ  его  пе- 
редъ  фронтомъ,  грозя  искоренить  потемкинсшй  духъ).  Изъ 
другой  области  чувствъ  приведемъ  фактъ,  слышанный 
Вельяминовымъ-Зерновымъ  отъ  очевидца.  Находясь  съ 

семействомъ  на  балу  въ  Смольномъ  монастыр-Ь,  гд-Ь  жила 
Нелидова,  Павелъ,  въ  то  время,  когда  она  находилась  въ 

танцовальномъ  зал'Ь,  прошелъ  (въ  сопровожденш  Кутайсова 
и  еще  двухъ  лицъ),  въ  комнаты  Нелидовой,  отдернулъ  за- 
нав'Ьсъ  ея  кровати,  съ  восторгомъ  воскликнулъ:  «это  храмъ 
доброд'Ьтели!  Это  храмъ  непорочности!  Это  божество  въ 
образ'Ь  челов^Ьческомъ!)),  сталъ  на  кол'Ьни  и  н'Ьсколько  разъ 
поц'Ьловалъ  ея  постель  ̂ ).  Если  и  нельзя  говорить  о  безу- 
м1и  Павла  до  посл-Ьдвяго  года  его  царствовашя,  то  все  же 
временами  онъ  несомн'Ьнно  бывалъ  въ  ненормальномъ  со- 
стояши.  Державинъ  въ  своихъ  запискахъ  приводитъ  при- 
м'Ьры  безсмысленныхъ  резолющй  Павла  въ  посл'Ьдшй  годъ 
его  нсизни:  такъ  на  доклад'Ь,  заключаюш,емъ  въ  себ-Ь  н-Ь- 
сколько  различныхъ  мн-Ьшй,  онъ  пишетъ:  «быть  но  сему», 
на  доклад'Ь  межевого  департамента  о  спор'Ь  относительно 

'  земли  между  донскими  казаками  и  частными  влад'Ьльцами 
Павелъ  на  план'Ь  во  вс^Ьхъ  спорныхъ  м-Ьстахъ  также  напи- 
салъ:  «быть  по  сему»  ̂ ). 

Принцъ  Евгешй  Виртембергск1й,  вид'Ьвш1й  Павла 
предъ  самою  его  смертью,  сообщаетъ  не  мало  данныхъ  о 

его  состояши  въ  это  время.  Въ  наибол-Ье  ранней  своей 
запйСК'Ь  о  по^бздк-Ь  въ  Росс1ю  въ  1801  г.  онъ  говорить,   что 

1)  Матер1алы,  изданные  Шиманомъ,  стр.  273-274,  или  ,;Истор. 
Сборникъ",  П,  29—30.  А.  М.  Тургеневъ  говорить,  что  въ  1796  г.  (въ 
иарствован1е  Павла)  самъ  читалъ  приказъ  петербургскаго  оберъ-по- 
лиц1ймейстера  Рылеева  сл1>дующаго  содержан1я:  „Объявить  всЬмъ 
хозяевамъ  домовъ  съ  подпискою,  чтобы  они  заблаговременно,  и 

именно  за  три  дня,  извещали  полищю,  у  кого  въ  дом'Ь  им'Ёетъ  быть 
пожаръ"  („Русская  Старина",  1887  г.  №  1  стр.  100).  Приказъ  былъ 
конечно  отданъ  по  вол'Ь  Павла.  Шишковъ  въ  своихъ  запискахъ 
(I,  41)  сообщаетъ  о  безсмысленномъ  повел'Ьн1и  Павла,  чтобы  онъ, 
Шишковъ,  въ  Павловске  ходилъ  на  маленьк1й  дворикъ  и  смотр'Ьлъ 
въ  какое-то  отверстхе  въ  земл'Ь.  Причина  этого  страннаго  приказан1я 
объявлена  ему  не  была. 

2)  „Сочинен1я  Державина"  т.  У1,  1871  г.  стр.  727,  743—744. 
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лри  перномъ  свпданхи  «пмператоръ  не  показался  мн-Ь  ума- 
лишен пымъ,  какпмъ  я  ожидалъ  его  найти,  но  челов'Ькомъ 

наибол'Ье  страннымъ  пзъ  всЬхъ,  какихъ  я  встр'Ьчалъ  въ 
жизни  и  вндъ  котораго  заставилъ  меня  думать,  что  слухи, 

ходивш1е  въ  обществ-Ь,  им-Ьють  основаше».  Дал-Ье  принцъ 
добавляетъ:  «Газговоръ  императора  былъ  переполненъ  пара- 

доксами и  галиматьею  изъ  совершенно  непонятныхъ 

фразъ»  ̂ ). 
Бол'Ье  останавливается  принцъ  Евгешй  на  душевномъ 

состоянш  Павла  въ  воспоминашяхъ  о  своей  по'Ьздк'Ь  въ  Рос- 
С1Ю  въ  1801  г.,  написанныхъ  ноздн-Ье.  Уже  при  въ'Ьзд'Ь  въ 
Росс1ю  онъ  услышалъ  отъ  дяди  въ  Риг-Ь  о  душевной  бо- 
л-Ьзни  императора;  онъ  и  зд'Ьсь  повторяетъ,  что  при  первомъ 
свидаши  съ  Павломъ  «не  было  зам'Ьтно  сл'Ьдовъ  бол-Ьзни, 
которая  тогда  овлад^Ьвала  имъ»,  но  дал'Ье  д-Ьлаетъ  любо- 

пытное признан1е:  «Я  колеблюсь  въ  своихъ  вынужденныхъ 
необходимостью  сообщен1яхъ  о  тогдашнихъ  отношешяхъ  и 

д'Ьйствительномъ  душевномъ  состояши  императора  между 
возмояшстью  оказаться  неблагодарнымъ  за  оказанное  мн-Ь 
благоволен1е  и  историческою  истиною.  Но  истор1я  уже  осу- 

дила его,  и  можетъ  быть  слишкомъ  строго,  и  потому  мои 
наблюдешя  не  могутъ  повредить  ему,  ибо  съ  моей  точки 
зр1зн1я  всЬ  химеры,  постепенно  затемнивш1я  сознан1е  госу- 

даря, который  первоначально  желалъ  добра,  и  побудР1вш1я 

его  нарушать  естественныя  права  челов-Ьчества,  происхо- 
дили отъ  разстроеннаго  воображешя.  Теперь  я  не  могъ  бы 

отнестись  отрицательно  къ  обп1,ей  ув'Ьренности  въ  томъ,  что 
разумъ  императора  Павла  колебался  между  св'Ьтомъ  и  т'Ьнью, 
Д'Кзлалъ  его  вообш,е  такимъ  больнымъ,  для  котораго,  благо- 

даря особенно  удобнымъ  обстоятельствамъ,  весь  св-Ьтъ  яв- 
лялся свободною  ареною  для  его  заблуждешй,  и  который, 

первоначально  измысливъ  всевозможныя  опасешя,  зат'Ьмъ 
считалъ  себя  вынужденнымъ  устранять  грозяш,ую  опасность 

насильственными  м'Ьрами».  Принцъ  Евгешй  прпзнаетъ,  что 
((Павелъ  доказалъ  всЬмъ  совершенную  неспособность  цар- 

ствовать, и  его  печальное  состояше  грозило  государству  оче- 
видною опасностью. . .  Сл-Ьды  его  душевнаго  разстройства 

проявились  и    во  вн'Ьшнихъ   сношешяхъ,   такъ    что  гласъ 

1)  Матер1алы,  изданные  Шиманомъ,  стр.  65,  66,  85. 
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всей  Европы  и  его  народа  слились  въ  одномъ  мн-Ьихи,  что 
не  можетъ  дол-Ье  царствовать  сумашедш1й,  внутри  государ- 

ства приводящ1Й  въ  безпорядокъ  вс'Ь  отрасли  управлентя,  а 
во  вн'Ьшнихъ  д'Ьлахъ   сегодня  враждующ]й  съ  союзниками, 
которыхъ  вчера  усердно  прив'Ьтствовалъ».  Принцъ  Евгений 
слышалъ  и  отъ  окружавшихъ  его  тогда  лицъ.  что  а  царь  со- 
шелъ  съ  ума»,  что  «такъ  не  можетъ  дол-Ье  нродолжаьтся». 
Княгиня  Гагарина,    любовница   Павла,  намекнула   принцу 

Евген1ю  на  судьбу  д-Ьтей   Эдуарда  ТУ,  брошенныхъ  Ричар- 
домъ  III  въ  подвалы    Тоуэра,    и    онъ    лишь    впосл'Ьдств1и 
вполн-Ь  понялъ,  какой  опасности  подвергалъ  его  своими  пла- 

нами безумный  Павелъ.  Утверждая,  что  всЬ  д'Ьйств1я  Павла 
обнаруживали  его  душевную  бол-Ьзнь,  принцъ  Евгешй  при- 
водитъ  и  н'Ькоторые  отд'Ьльные  факты.  Такъ  онъ  передаетъ 
разсказъ  очевидца,  какъ  на  смотру  государь  схватилъ  за  во- 
ротникъ  юнаго  прапорш,ика,  грубо  трясъ  его  и  бросилъ  въ 

сн'Ьгъ  его  шляпу  и  шпагу,  а  въ  другой  разъ  вел'Ьлъ  прогнать 
съ  ученья  палками  ц-Ьлый  полкъ.  Принцъ  Евген1й  былъ  сви- 
д'Ьтелемъ  того,  какъ  посл'Ь  концерта  Павелъ   остановился 
передъ  императрицей,  уставился  на  нее,  скрестилъ  руки,  съ 

язвительной  насм-Ьшкой,  и  безпрестанно  тяжело  дыша,  какъ 
это  бывало    съ  нимъ    обыкновенно   въ   особенно  сильномъ 

раздражен1и.  То  же  онъ  прод^Ьлалъ  и  предъ  двумя  старшими 

великими  князьями,  а  зат'Ьмъ  прошепталъ  что-то  гр.  Палену. 
Посл-Ь   об-Ьда  онъ  съ  насм-Ьшкою   оттолкнулъ  жену  и  сы- 

новей, когда  они  по   обыкновешю  хот'Ьли  поклониться  ему 
и  ушелъ  не  поклонившись  имъ  ̂ ). 

Сцена,  описанная  Саблуковымъ,  во  время  которой  Па- 
велъ маршировалъ  предъ  его  трепе ш,уп],имъ  сыномъ  Кон- 

стантиномъ  церемошальнымъ  маршемъ  (Брикнеръ,  104 — 107), 
также  едва-ли  могла  произойти  при  нормальномъ  состояти 
государя.  Еще  въ  март'Ь  1800  г.  сардинсшй  посланникъ 
Вальбо  доносилъ  своему  правительству  о  пом'Ьшательств'Ь 
Павла  («ГЕтрёгеиг  (1е  Кизвхе  ез!  ̂ он»),  англ1йскш  послан- 

никъ Витвортъ  также  доносилъ  незадолго  до  своего  удале- 
н1я  изъ  Росс1и,  что  Павелъ  «въ  буквальномъ  смысл-Ь  ли- 

шился разсудка».  Зат'Ьмъ  Витвортъ  пишетъ  въ  той  же  де- 

1)  Не1Шог(  I,  93,  96  —  97,  103  —  104,  110,    125,    126,    128,    183;   137, 
143—145;  ср.  Брикнеръ,  „Смерть  Павла  I"  97. 
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пеш'Ь,  что  эта  пстпнса  признана  приближенными  Павла  уже 
въ  течен1е  н'Ьсколькихъ  л^Ьтъ.  «Мн^Ь  самому  неоднократно 
представлялся  случай  въ  этомъ  уб'Ьдиться.  Но  съ  т'Ьхъ  поръ, 
какъ  онъ  вступилъ  на  престолъ,  психическое  разстройство 
его  стало  постепенно  усиливаться  и  въ  настояш,ую  минуту 
возбуждаетъ  во  всЬхъ  сильиМшее  безпокойство.  Бъ  этомъ 

обстоятельств-^  кроется  роковая  причина  многаго,  что  слу- 
чилось, и  та  же  причина  вызоветъ  новыя  сумасбродныя 

выходки,  которыя  придется  оплакивать»  ^).  Докторъ  Род- 
жерсонъ,  близкш  ко  двору  челов'Ькъ,  писалъ  къ  гр.  С.  Р. 
Воронцову  въ  1800  году,  что  Павелъ  ̂ (неспособенъ  отличать 
добро  отъ  зла»,  что  «облако  сгущается,  безсвязныя  движе- 
н1я  увеличиваются  и  д'Ьлаются  все  зам-Ьтн-Ье  день  ото 
дня»  ̂ ).  Кн.  Чарторыжсшй  въ  своихъ  мемуарахъ  говоритъ: 
((ВсЬ,  т.  е.  высш1е  классы,  высш1е  должностныя  лица  и 

чиновники,  генералы,  офицеры, . .  были  бол1зе  или  мен'Ье 
уб'Ьждены,  что  государь  временами  былъ  подверженъ  при- 
падкамъ  сумашеств1я.  Его  царствоваше  сд'Ьлалось  наконецъ 
истиннымъ  царствомъ  террора».  По  свид-Ьтельству  Чарто- 
рыжскаго,  кн.  Зубовъ  въ  р'Ьчи,  произнесенной  предъ  заго- 

ворщиками 11  марта  также  ссылался  на  необходимость 

дМствовать  въ  виду  безум1я  Павла  ̂ ).  Приказы  императора 
12  — 13  января  1801  г.  атаману  донскаго  войска  Орлову, 
которыми  донсше  казаки  были  двинуты  въ  походъ  на  Ин- 
д1ю  въ  числ-Ь  22.000  челов-^^къ,  причемъ  не  было  заготов- 

лено продовольствия,  не  им-Ёлось  даже  картъ  всего  пути, 
могутъ  свид'Ьтельствоватъ  также  о  ненормальности  въ  это 

1)  Шильдеръ  „Павелъ  1",  462 — 463.  Такъ  какъ  Павлу  удалось  по- 
лучить св1зд'Ьн1я  о  т1эхъ  депешахъ  Витворта,  въ  которыхъ  онъ  ри- 

совалъ  мрачными  красками  душевное  состоян1е  императора,  то  1  фе- 
враля 1800  г.  государь  потребовалъ  отозван1я  его  изъ  Петербурга, 

„желая  изб'Ёгнуть  непр1ятныхъ  посл'Ьдствхй,  как1я  могутъ  произойти 
отъ  дальн'Ьйшаго  пребыван1я  лживыхъ  министровъ".  Александренко. 
„Императоръ  Павелъ  I  и  англичане.  Извлечен1е  изъ  донесен1й  Вит- 

ворта", „Русская  Старина"  1898  г.  ЛПО,  стр.  99—100.  Ср.  приводимое 
Брикнеромъ  свид'Ьтельство  саксонскаго  резидента  Розенцвейга,  что 
Павелъ  страдалъ  „припадками  б-Ьшенства,  которые  д-Ьлалп  его  со- 

вершенно сумашедшимъ'',  стр.  82. 
2)  „Архивъ  кн.  Воронцова",  т,  XXX,  ст.  116,  121,  124. 
3)  Мёто1ге8  (1и  ргшсе  А(1ат  СгаПогузк!,  Р.  1887.  I,  243. 
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время  ПаВеПа  ̂ ).  Не  даромъ  современники  въ  разговорахъ 
съ  глазу  на  глазъ  называли  царствоваше  Павла  «затм'Ь- 
н1емъ  свыше»  ^). 

Несмотря  на  связь,  уже  вовсе  не  платоническую,  съ 
княгиней  Гагариной,  урожденной  Лопухиной,  у  Павла  въ 

конц^Ь  его  царствован1я  были  и  случайныя  связи.  Его  игри- 
вое настроен]е  въ  это  время  видно  наприм'Ьръ  изъ  сл-Ьдую- 

щаго  письма  къ  фельдмаршалу  гр.  И.  П.  Салтыкову, 

въ  начал-Ь  января  1801  г.:  «пристану  я  на  дв-Ь  ночи  въ 
Кремл'Ь,  а  потомъ  въ  Слобод'Ь.  Я  над'Ьюсь,  что,  хотя  я  и 
проказливо,  но  пустите  къ  себ'Ь,  хотя  бы  только  полюбо- 

ваться на  вашихъ  красавицъ;  но  старому  не  пора  о  томъ 

помышлять»  •^).  Что  Павелъ  не  ограничивался  лишь  шут- 
ками въ  эротическомъ  стил'Ь,  видно  изъ  сл'Ьдуюп1;аго  факта: 

21  февраля  1801  г.  онъ  сообш,илъ  вице-канцлеру  князю 
Куракину,  что  если  у  него  родятся  два  сына,  то  перваго 

назоветъ  Никитою,  а  второго  Филаретомъ,  если  же  дв-Ь 
дочери,  то  первую  Евдок1ею,  а  вторую  Марою;  въ  томъ  и 

другомъ  случа'Ь  д'Ьти  его  приму тъ  фамил1ю  Мусиныхъ- 
Юрьевыхъ  ̂ ).  Больной  голов'Ь  Павла  представилось,  что 
у  него  должны  родиться  не  сынъ  или  дочь,  а  именно  два 

сына  или  дв-Ь  дочери,  но  родилась  одна  дочь;  она  получила 
фамилш  Мусиной  -  Юрьевой,  и  1  Августа  1801  г.  по  зав-Ь- 
ш,ан1ю  отца  имп.  Александръ  пожаловалъ  ей  въ  потомствен- 

ное влад-Ьше  1.000  душъ  изъ  деревень,  купленныхъ  въ 
Псковской  губерн1и  у  гр.  Андрея  Разумовскаго  съ  т-Ьмъ, 
чтобы  собираемыя  съ  крестьянъ  оброчныя  деньги  отсыла- 

лись въ  опекунсшй  сов'Ьтъ  воспитательнаго  дома  для  при- 
раш,ешя  процентами  до  совершеннол'Ьт1я  или  замужества 
д'Ьвицы  Мусиной  -  Юрьевой,  когда  она  и  должна  была 
вступить  во  влад^Ьн1е  пожалованными  ей  деревнями  ̂ ).  Отъ 

1)  Шильдеръ  „Имп.  Павелъ",  417—420. 
2)  „Рус.  Арх."  1872  г.  т.  144.  Де-Сангленъ  въ  своихъ  запискахъ 

полагаетъ,  что  Павелъ  „впалъ  въ  родъ  временнаго  сумашеств1я  „Рус. 

Отар".  1882  г.  №  12,  стр.  494—495.  Ланжеронъ  также  считаетъ  Павла 
сумагаедшимъ.  „Кеуие  Вг^^апп^^ие",  1895,  1.  IV,  61. 

3)  Шильдеръ  „Имп.  Александръ  I,"  \,  309. 
^)  Лопаревъ.  „Описан1е  рукописей  общества  любителей  древней 

письменности",  т.  I,  138. 

^)  „Въ  тотъ  же  день  дЪвица  Мусина-Юрьева  согласно  зав'Ьщашю 
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покойнаго  моего  брата,  им-^вшаго  въ  рз^кахъ  соотв-Ьтствеп- 
иые  документы,  я  слышалъ,  что  этотъ  ребенокъ  былъ  пло- 
домъ  случайны хъ  отношешй  Павла  съ  какою-то  финкою, 
приглянувшеюся  ему  на  улицтЬ.  Нужно  зам^Ьтить,  что  раз- 
рывъ  Павла  съ  женою  и  сближен1е  съ  еПопухиною  (вышед- 

шею замужъ  за  кн.  Гагарина)  былъ  результатомъ  наглой 

интриги  придворной  камарильи.  Посл'Ь  рожден1я  великаго 
кн.  Михаила  Павловича  28  января  1798  г.  берлинсшй  аку- 
шеръ,  приглашенный  Мар1ею  ведоровною,  былъ  подкупленъ, 
какъ  полагаютъ  Кутайсовымъ.  желавшимъ  подорвать  вл1я- 
н1е  императрицы  и  Нелидовой,  и  объвилъ  государю,  что 

онъ  не  отв'Ьчаетъ  за  жизнь  императрицы  въ  случа'Ь  новыхъ 
родовъ  ̂ ).  Такимъ  образомъ  въ  этомъ,  какъ  и  во  многихъ 
другихъ  случаяхъ,  злонам'Ьренное  вм-Ьшательство  посторон- 
нихъ  лицъ  им'Ьло  для  Павла  трагичесшя  посл'Ьдствхя. 

Вопросъ  о  душевной  бол'Ьзни  Павла  сл'Ьдовало  бы 
вновь  разсмотр^Ьть  псих1атрамъ,  такъ  какъ  очеркъ  г.  Ко- 
валевскаго  мы  не  можемъ  признать  удовлетворнтельнымъ. 

Мн-Ь  кажется,  что  при  этомъ  нужно  обратить  вниман1е  на 
три  черты  этого  государя:  1)  стремлен1е  къ  неограничен- 

ному самовласт1ю,  требован1е  безусловнаго  и  немедленнаго 

повиновешя  подъ  угрозой  суровыхъ  наказан1Й,  представля- 
юш,1я  что-то  врод-Ь  навязчивой  идеи;  2)  машя  пресл1^>дова- 
шя,  основы  для  которой  могли  быть  заложены  еп1,е  въ  цар- 
ствован1е  его  матери  и  которыя  вполн'Ь  опред'Ьлплись  въ 
посл'Ьдн1е  м'Ьсяцы  жизни  Павла,  такъ  что  онъ  даже  вы- 
сказалъ  одному  изъ  приближенныхъ  подозр-^^ше,  что  его 
хотятъ  задушить.  Связь  между  этими  двумя  сторонами  ду- 

шевной жизни  Павла  отм-Ьтилъ  ещ,е  Карамзинъ,  сказавш1й, 
что  Павелъ  «ежедневно  вымышля.лъ  способы  устрашать 

людей  и  самъ  вс^Ьхъ  бол'Ье  страшился»  ^).  Третьимъ  бол-Ьз- 

Павла  была  возведена  въ  дворянское  достоинство  Гр.  Л.  Бобхтпской, 

„Дворянские  роды",  1890,  П,  596. 
^)  „Записки  гр.  Головиной,  перев.  съ  франц.  рукуписи  Е.  С. 

Шумигорскаго.  С-Петербургъ,  1900  г.,  стр.  126.  У  Павла  и  Мар1и  0е- 
доровны  было  10  д'Ьтей:  4  сына  и  6  дочерей. 

^)  О  кухаркЪ-н'Ьмк'Ь,  готовившей  кушанья  для  государя  въ 
особой  кухн-Ь,  см.  разсказъ  Коцебу  ,. достопамятный  годъ  моей 
жизни",  П,  128 — 124-.  Гейкингъ  упоминаетъ  о  кухарк'Ь-англичанк'Ь. 
„Аи8  йен  Та^еп  Ка18ег  Раи18.  Аи1'2е1с11ппп§еп  езпез  КигШпШзсЬеп 
Е(1е1тапп8",  Ьегаив^.  топ  Т.  Рг.  В1епетапп.  Ьетрг.,  1886,  8.212. 
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неннымъ  явлен1емъ  въ  душевной  жизни   Павла  мы   счита- 
емъ  признаки  эротоман1и. 

Брикнеръ  указываетъ  на  то,  что  Павелъ  погибъ  всл'Ьд- 
ств1е  отсутств1я  закона,  предусматривающаго  душевную  бо- 
л-Ьзнь  государя  (стр.  59);  при  этомъ  авторъ  напоминаетъ, 
что  въ  Англ1и,  во  время  бол-Ьзни  Георга  III,  управлен1е 
д1элами  не  разъ  поручалось  принцу  Уэльскому,  а  въ  Дан1и 

при  Христ1ан1з  VII  съ  1784  г.  регентомъ  былъ  будуш,1й  ко- 
роль Фридрихъ  VI  (стр.  65).  Однако  предположен1я  Алек- 

сандра Павловича  о  заточен1и  его  отца  въ  Михайловскомъ 

замк-Ь,  построенномъ  самимъ  Павломъ  (стр.  74),  весьма  есте- 
ственно могли-  казаться  Палену  неосуш,ествимыми  и  опас- 

ными (стр.  89).  Еслибы  даже  и  суш,ествовалъ  законъ  о  ре- 
гентств-Ь,  то  еш,е  неизв^Ьстно,  удалось  ли  бы  прим-Ьнить  его 
въ  данномъ  случа-Ь  безъ  серьезныхъ  зам'Ьшательствъ:  в-Ьдь 
Павелъ  думалъ  же  нарушить  изданный  имъ  самимъ  законъ 

о  престолонасл'Ьд1и.  Кн.  Чарторыжсшй  также  считаетъ  нео- 
суп],ествимымъ  предположеше  Александра  «держать  отца 
подъ  опекой.  Если  бы  императоръ  остался  живъ,  полилась 

бы  кровь  на  эшафотахъ,  Сибирь  наполнилась  бы  ссыль- 
ными, и  Б-Ьроятно  ужасное  мш,еше  Павла  распространилось 

бы  на  многихъ  членовъ  его  семейства»  (I,  253). 
Если  ими.  Павелъ  во  время  своего  царствован1я  былъ 

челов^Ькомъ  въ  большей  или  меньшей  степени  душевно-боль- 
нымъ,  если  Паленъ  совершенно  в-Ьрио  подм'Ьтилъ  въ  харак- 
тер-Ь  Павла  то,  что  онъ  всегда  перескакивалъ  отъ  одного 
настроен1я  къ  противоположному  и  принималъ  самыя  про- 
тивор-Ьчивыя  р-Ьшешя  (см.  стр.  84),  то  уже  заран-Ье  можно 
усомниться  въ  возможности  для  этого  государя  опред'Ьлен- 
ной  демократической  программы,  которую  хочетъ  навязать 

ему  г.  Буцинсшй.  Но  чтобы  бол'Ье  уб-Ьдиться  въ  этомъ,  мы 
разсмотримъ  н-Ькоторыя  м'Ьропр1ят1я  Павла  по  внутреннимъ 
д-Ьламъ. 

Дворянство  при  Павл'Ь  лишено  было  свободы  отъ  т'Ь- 
лесныхъ  наказашй.  2  января  1797  г.  сенатъ  поднесъ  госу- 

дарю докладъ  объ  отставномъ  прапорш.ик'Ь  Рожнов-Ь,  кото- 
рый за  произнесен1е  адерзкихъ  и  къ  разврату  клоняш,ихся 

словъ»  о  святыхъ  иконахъ  и  влад'Ьтельныхъ  государяхъ 
заслуживалъ  по  законамъ  смертной  казни,  но  на  основан1и 
указа  ими.  Елизаветы  1754  г.  подлежитъ  наказан1ю  кнутомъ, 

Смерть  Павла  I  2 
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выр'Ьзан1ю  ноздрей,  заклейментю  и  ссылк-Ь  въ  тяжкую  ра- 
боту. Но  такъ  какъ  въ  жалованной  грамот-Ь  дворянству 

1785  г.  сказано:  ((т-блесное  наказаше  да  не  коснется  благо- 
роднаго»,  то  прапорщика  Рожнова  сл-Ьдуеть,  лпша  чиновъ 
н  дворянскаго  достоинства,  заковать  въ  кандалы  и  послать 

въ  тяжкую  работу.  На  этомъ  доклад-Ь  Павелъ  3  января 
1797  г.  положилъ  такую  резолющю:  «коль  скоро  снято  дво- 

рянство, то  уже  и  прпвилег1я  до  него  не  касается,  почему 

и  впредь  поступать».  Посл-Ь  н'Ьсколькихъ  случаевъ  наказа- 
н1я  дворянъ  II  одной  дворянки  кнутомъ  по  приговорамъ, 
утвержденнымъ  государемъ  (между  прочимъ  подпоручика 

Федосеева,  обвпненнаго  въ  возмущешп  пом'Ьщичьихъ  кре- 
стьянъ  п  одного  секретяря,  признаннаго  виновнымъ  въ 
оскорблеши  величества)  генералъ  прокуроръ  кн.  Александръ 
Куракпнъ,  въ  отврап^еше  разномысл1я  въ  присуждеши  нака- 

зашй  по  д-Ьламъ  уголовнымъ  дворянъ.  гильдейскпхъ  гра- 
жданъ,  священниковъ  и  дьяконовъ,  предложплъ  сенату  издать 

объ  этомъ  общш  указъ.  13  апр-Ьля  1797  г.  былъ  обнародо- 
ванъ  сенатскш  указъ,  которымъ  постановлялось  довести  до 

св'Ьд'Ьн1я  синода  и  другихъ  учрежден1й  именной  указъ 
3  января  1797  г.  и  конфирмацш  государя.  (Пол.  Собр.  Зак. 

ХХХЛ^,  Л»  17916).  А  между  т-Ьмъ  мен-Ье  ч'Ьмъ  за  м-Ьсяцъ, 
9  декабря  1796  г.  былъ  изданъ  утвержденный  Павломъ 
докладъ  синода,  который,  въ  виду  того,  что  по  грамотамъ 
дворянству  и  городамъ  впадп11е  въ  преступлеше  не  только 

дворяне,  но  и  купечество  т'Ьлесно  не  наказываются,  хода- 
тайствовалъ  предъ  государемъ  объ  избав.леши  отъ  т-Ьлеснаго 
наказан1я  священниковъ  и  дьяконовъ.  судимыхъ  за  уго- 
ловныя  преступлешя  и  объ  отсылк'Ь  вм'Ьсто  того  по  лише- 
ши  духовнаго  звашя  въ  работу  в^Ьчно  или  на  время,  смотря 
по  важности  вины,  «ибо  чинимое  имъ  наказаше  въ  виду 

самыхъ  т^Ьхъ  прихожанъ,  кои  получали  отъ  нихъ  спаситель- 
ныя  Тайны,  располагаетъ  народныя  мысли  къ  презр-Ьнш 
священнаго  сана»  (Л.  С.  3.  Л1  17624).  Мы  видимъ  тутъ  при- 
м-Ьръ  крайней  незхтойчивости  Павла  при  р-Ьшеши  очень 
важныхъ  государственныхъ  д-Ьлъ.  Правда,  указъ  9  декабря 
1796  г.  относительно  духовенства  былъ  отз1'Ьненъ  не  имен- 
нымъ  указомъ,  но  сенатъ  логически  прим'Ьнилъ  указъ  о 
томъ,  что  по  СНЯТ1И  дворянскаго  зван1я  за  преступлешя 
устраняются  связанный   съ  нимъ   привилепи.  къ  другимъ 



XIX 

привилегированнымъ  относительно  т'1^леснаго  наказанхя  со- 
слов1ямъ,  такъ  какъ  указъ  9  декабря  1796  г.  былъ  моти- 

вироваяъ  грамотами  дворянству  и  городамъ  ̂ ). 
Въ  самомъ  начал'Ь  своего  царствовашя  Павелъ  принялъ 

м-^ры  къ  уничтожен1Ю  одной  изъ  привилег1Й  дворянъ  въ 
военной  служб-Ь.  Прежде  вошло  въ  обычай  записывать  на 
службу  въ  гвард1ю  грудныхъ  младенцевъ  и  даже  неро- 

дившихся д'Ьтей,  получая  на  нихъ  паспорта  съ  оставленными 
для  ихъ  именъ  пустыми  м'Ьстами.  Эти  д-Ьти  не  только  за- 

писывались на  службу,  но  жаловались  даже  въ  унтеръ- 
офицеры  или  сержанты.  Павелъ  потребовалъ  на  службу 

всЬхъ  гвардейцевъ,  находившихся  въ  домовыхъ  отпускахъ  ̂ ), 
и  такимъ  образомъ  при  немъ  записываше  малол'Ьтнихъ  сд-]^- 
лалось  невозможнымъ.  Но  въ  то  же  время  Павелъ  предо- 
ставилъ  дворянамъ  значительныя  преимуш;ества  въ  военной 

служб-Ь:  въ  указ-Ь  8  ноября  1796  г.,  т.-е.  черезъ  2  дня  посл-Ь 
восшеств1я  на  престолъ  онъ  относительно  унтеръ-офицеровъ 
повел'Ьлъ  наблюдать,  чтобы  «въ  производство  дворяне  предъ 
недворянамн  поступали  преимуп1,ественно))  (П.  С.  3.  №  17534). 

Всл^^дъ  зат'Ьмъ  въ  воинскомъ  устав-Ь  п'Ьхотной  службы 
(29  ноября  1796  г.)  для  производства  въ  унтеръ-офицерсшй 
чинъ  дворяне  должны  были  служить  рядовыми  всего  3  м-Ь- 
сяца,  а  недворяне  не  мен-Ье  4  л'Ьтъ  (П.  С.  3.  №  17588, 
ч.  IX,  гл.  5).  17  апр^^ля  1798  г.  было  предписано  не  пред- 

ставлять недворянъ  не  только  въ  офицеры,  но  даже  въ 

портупей -прапорш,ики  и  въ  подпрапорщики,  потому  что  въ 
оныхъ  звашяхъ  одни  только  дворяне  должны  состоять» 

(П.  С.  3.  XXV,  №  18486).  Въ  этихъ  м'Ьрахъ  трудно  усмотр-^ть 
у  Павла  цемократичесшя  наклонности. 

1)  Одинъ  петербургск1й  сенаторъ  разсказывалъ  И.  В.  Лопухину, 
какъ  онъ  съ  великимъ  прискорб1емъ  принужденъ  былъ  подписать 

приговоръ  къ  ссылке  и  т'Ьлесному  наказан1ю  кнутомъ  сыну  своего 
короткаго  знакомаго,  почти  невинному.  При  этомъ  онъ  пояснилъ, 
что  сенаторы  „боялись  не  строго  приговаривать,  и  самыми  крутыми 

приговорами  старались  угождать  Павлу"  „Чтен.  Общ.  Ист.  и  Древн. 
Рос."  1860  г.  т.  II,  72.  ^ 

2)  Болотовъ  „Памятникъ  протекшихъ  временъ"  М.,  1875  г.,  И, 
62—68.;  „Записки  гр.  Головиной",  Спб.  1900,  стр.  96.  „Малол'Ьтные  за 
неявкою  исключены  вовсе  изъ  полковъ",  говоритъ  Вигель.  („Записки", 
М.  1891,  I,  79). 

2* 



XX 

Однако  строгости  военной  службы  заставили  дворян ъ 

въ  огромномъ  количеств-Ь  переходить  въ  гражданскую.  Тогда 
Павелъ  сд'Ьлалъ  н-Ькоторые  шаги  къ  возстановленш  обяза- 

тельности службы.  Въ  1797  г.  онъ  вновь  учредилъ  суще- 
ствовавшихъ  до  первыхъ  годовъ  царствован1я  Екатерины  II 
юнкеровъ  при  сенат1э  и  коллеияхъ  (П.  С.  3.  XXIV  №№  17707, 
17733).  Но  такъ  какъ  мног1е  дворяне  поступали  въ  юнкера, 
уклоняясь  отъ  военной  службы,  то  14  1юня  1799  г.  было 
предписано,  оставивъ  50  юнкеровъ  по  старшинству  ихъ  въ 

списк'Ь,  препроводить  остальныхъ  въ  военную  коллегш  для 
размЬш,ешя  съ  т'Ьмъ,  что  если  кто  изъ  нихъ  не  пожелаетъ 
опред'Ьлиться  въ  военную  службу,  такихъ  вовсе  исключать, 
не  опред'Ьляя  впредь  ни  къ  какой  должности  (П.  С.  3.  ХХУ, 
№  19900).  Всл'Ьдъ  зат-^мъ,  5  октября  того  же  года,  было 
предписано:  никого  изъ  дворянъ  не  служап],ихъ  и  желаю- 
П1,ихъ  вступить  въ  статскую  службу  никуда  не  принимать 

безъ  доклада  государю  (П.  С.  3.  №  19136),  а  12  апр-^ля 
1800  г.  данш  вовсе  запреш,ено  было  принимать  въ  статскую 
службу  вышедшихъ  въ  отставку  изъ  военной,  если  только 
они  не  были  назначены  въ  нее  государемъ  при  самой  от- 
ставк-Ь  (П.  С.  3.  ХХУ1,  №  19376)  ̂ ).  Дворяне,  служаш,1е  въ 
нижнихъ  военныхъ  чинахъ,  лишены  были  возможности  оста- 

вить службу  по  своему  желанш:  въ  октябр'Ь  1798  г.  запре- 
п1,ено  было  дворянамъ  выходить  въ  отставку  до  производ- 

ства въ  первый  офицерсшй  чинъ  (П.  С.  3.  ХХУ,  №  18729), 

а  черезъ  годъ  повел'Ьно  было  не  увольнять,  а  исключать 
изъ  службы  «за  л'^нь»  т-Ьхъ  изъ  нихъ,  кто  пожелаетъ  выйти 
въ  отставку,  не  выслуживъ  года  въ  офицерскомъ  зваши 
(П.  С.  3.  №  19140). 

15  ноября  1797  г.  Павелъ  повел'Ьлъ  относительно  дво- 
рянъ, исключенныхъ  изъ  военной  службы,  не  только  не 

избирать  и  не  опред'Ьлять  ихъ  ни  въ  кашя  должности,  но 
даже  не  принимать  отъ  нихъ  голосовъ  и  для  выбора  дру- 
гихъ  (П.  С.  3.  ХХ1У,  №  18245,  ХХУ  №  18321).  31  марта 

1800  г.  сенатъ,  по  предложешю  генералъ-прокурора  Оболья- 
нинова,  прим'Ьнилъ  сенатскш  указъ  о  предан1я   суду  маги- 

1)  Указомъ  1  мая  того  же  года  это  право  было  сохранено  елишь 
за  тЪми,  кто  оставилъ  военную  службу  до  вступлен1Я  Павла  напре- 
столъ   П.  С.  3.  е^2  19408. 



XXI 

стратскихъ  членовъ,  просрочивающихъ  свои  отпуски,  къ 
дворянамъ,  пзбраннымъ  отъ  дворянства  въ  должности  и 
уклоняющимся  отъ  вступлен1Я  въ  нихъ  (П.  с.  3.  ХХЛ1. 
№  19356)  О-  Понятно,  какъ  велико  было  недовольство  дво- 
рянъ  вс^Ьми  этими  м-Ьрами  Павла. 

Кром-Ь  понуждешя  къ  служб-Ь,  связанной  при  Павл'Ь 
съ  постоянною  возмолшостио  тя^келой  отв-Ьтственности,  были 
и  друг1я  причины  для  негодовашя  дворянства  въ  конц^Ь 

л;арствовашя  этого  государя.  «Дворянство»,  говоритъ  дека- 
бристъ  М.  А.  фонъ-Впзинъ,  «было  обезпечено  въ  в-Ьрномъ 
получен1и  доходовъ  своихъ  пом'Ьстьевъ,  отпуская  за  море 
хл'Ьбъ,  корабельные  л'Ьса,  мачты,  сало,  пеньку,  ленъ  и  проч. 
Разрывъ  съ  Англ1ею,  нарушая  матер1альное  благосостоян1е 
дворянства,  усиливалъ  въ  немъ  ненависть  къ  Павлу,  и  безъ 

того  возбужденную  его  жестокимъ  деспотизмомъ»  ^).  Это 
обстоятельство  могло  играть  н-Ькоторую  роль  въ  гибели 
Павла,  —  в-Ьдь  лица,  убивш1я  его,   были  дворяне-пом^Ьщики. 

Относительно  духовенства  при  Павл'Ь  были  приняты 
двоякаго  рода  м'Ьры:  18  декабря  1797  г.  онъ  значительно 
возвысилъ  всЬ  оклады  духовенства,  получавшаго  штатное 
жалованье  съ  1765  г.  (П.  С.  3.  ХХ1У  18273),  а  прихожа- 
намъ  т^Ьхъ  церквей,  причтъ  которыхъ  не  состоялъ  на  денеж- 
номъ  оклад'Ь,  сначала  вел-Ьно  было  обрабатывать  въ  его 
пользу  церковную  пашню,  но  зат'Ьмъ  И  января  1798  г.  это 
было  зам-Ьнено  взносами  хл-Ьбомъ  или  соотв'Ьтственною  де- 

нежною суммою  (П.  С.  3.  XXV  №  183116).  Но  возстанов- 
леше  (13  апр'Ьля  1797  г.)  т'Ьлеснаго  наказашя  для  свяш,ен- 

1)  9  августа  1800  г.  Павелъ  повел'Ьлъ  „отставленныхъ"  отъ  службы 
посл-Ь  вступлен1я  его  на  престолъ  и  до  указа  1  мая  1796  г.  (см.  выше), 
бывшихъ  при  должностяхъ  по  выборамъ  дворянства,  впредь  въ  долж- 
костяхъ  не  утверждать  и  не  опред1Ьлять  безъ  повел1эн1я  государя 

(П.  С.  3.  Л?  19508).  Объ  ограничешяхъ  корпоративныхъ  правъ  дво- 
рянства при  Павл1э  см.  Романовичъ-Славатинскгй,  „Дворянство  въ 

Россш  отъ  начала  18  в-Ёка  до  отмены  кр1^постного  права",  1870  г., 
стр.  425,  428,  457,  466,  469. 

2)  „Общественное  движен1е  въ  первой  половин'Ь  XIX  в'Ёка"  т.  I, 
134.  Безум1е  Павла  дошло,  до  того,  что  въпосл'Ёдн1й  день  его  жизни  былъ 
объявленъ  изъ  коммерцъ-коллег1и  указъ  всл'Ёдств1е  именного,  „чтобы 
изъ  росс1йскихъ  портовъ  и  пограничныхъ  сухопутныхъ  таможень  и 
зо,ст о,въ  никакихъ  россшскихъ  товаровъ  выпускаемо  никуда  не  было  безъ 

особаго  высочайшаго  повел'Ьн1я."  II.  С.  3.  XXVI  №  19775. 
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никовъ  п  дъяконовъ,  судимыхъ  за  уголовныя  преступлешя, 
и  суровый  разборъ  духовенства,  предписанный  22  декабря 
1796  г..  должны  были  очень  раздражить  членовъ  этого  со- 

СЛ0В1Я.  Въ  указ-Ь  относительно  разбора  духовенства  было 
сказано,  что,  усмотр^Ьвъ  изъ  синодскихъ  в-Ьдомостей,  «сколь 
великое  число  состоитъ  священно-  и  церковно-служитель- 
скихъ  д-Ьтей,  праздно  живущихъ  при  отцахъ  своихъ,  и  же- 

лая устроить  состоят е  ихъ  съ  лучшею  выгодою  какъ  для 

общества,  такъ  и  для  нихъ  самяхъ»,  государь  повел'Ьлъ,  за- 
полнивъ  штатныя  м'Ьста  при  церквахъ  и  учительсшя  м-Ьста 
въ  духовныхъ  и  город скихъ  училищахъ,  остальныхъ  взять 

въ  военную  службу,  агд-Ь  они  будутъ  употреблены  съ  поль- 
зою по  прим-^ру  древнихъ  левитовъ,  которые  на  защиту  оте- 

чества вооружались»  ̂ ).  с.Ко  своему  суровому  характеру  раз- 
боръ церковниковъ  этого  времени»,  говоритъ  изв-Ьстный 

изсл-Ьдователь  быта  духовенства  П.  В.  Знаменсшй,  «напо- 
мпналъ  разборы»,  происходивш1е  при  Бирон'Ь,  «и  надолго 
сохранился  въ  предашяхъ  духовнаго  сослов1я;  правительство 
какъ  будто  карало  этихъ  лишнихъ  людей  духовнаго  звашя 

за  то,  что  они  лишше,  а  между  т-Ьмъ  само-же  заграждало 
имъ  выходъ  въ  друг1я  звашя,  кром'Ь  солдатства,  забирало 
въ  солдаты  и  т-^Ьхъ  изъ  нихъ,  которые  усп-^ли  еще  прежде 
записаться  въ  податное  состояше  или  поступить  въ  канце 

ляр1и»  2).  Этими  двумя  м'Ьрами  Павла,  то  есть  суровымъ 
разборомъ  духовенства  и  возстановлешемъ  т-Ьлесныхъ  нака- 
зашй  и  объясняется  в-Ьроятно  широкое  участ1е  сельскаго 
духовенства  въ  крестьянскихъ  волнешяхъ,  происходившихъ 

въ  очень  многихъ  губершяхъ  Россш  съ  ноября  1796  г.  по- 
чти до  самаго  1797  ̂ ).  Духовенство,  конечно,  не  могло  быть 

примирено  -съ  Павломъ  т-Ьмъ,  что  онъ  сталъ  жаловать  ор- 
дена какъ  б-Ьлому  духовенству,   такъ  и  монахамъ,   и  даже 

^)  П.  Знаменсшй.  „Приходское  духовенство  въ  Росс1и  со  времени 

реформы  Петра".  Каз.  1873  г.  стр.  310-317. 
2)  Объ  участ1и  духовенства  въ  этихъ  волнешяхъ  см.  книгу 

г.  Трифильева  „Очерки  изъ  истор1и  кр-Ьпостного  права  въ  Росс1и. 

Царствован1е  имп.  Павла  I".  Харьковъ  1904. 
3)  П.  С  3.  XXIV  №  17675.  24  августа  1797  г.  было  разъяснено 

сенатскимъ  указомъ,  что  не  сл'Ьдуетъ  брать  въ  военную  службу  цер- 
ковниковъ моложе  15  л'Ьтъ,  больныхъ  и  старыхъ  (50— 60  лЪтъ).  П.  С.  3. 

^^  18109. 
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женщин амъ  духовнаго   звашя.   На    своего  бывшаго  настав- 

ника, митрополита  Платона,  находившаго  несовм'Ьстимымъ 
св-Ьтсше  награды  съ  духовнымъ  саномъ,  Павелъ  все  же,  не- 

смотря на  его  возражешя,  возложилъ  андреевск1й  орденъ  ̂ ). 
Стремлен1е  харьковскаго  проф.  Буцинскаго  во  что    бы 

то  ни  стало  идеализировать  императора  Павла  не  осталось 

безъ  вл1ян1я    по  крайней   м-Ьр-Ь  на  одного  изъ    тамошнихъ 
изсл-Ьдователей.  Г.  Трифильевъ  въ  работе,  посвященной  исто- 
р1и   крестьянскихъ   волнешй  при  Павл'Ь^),    пытается   идеа- 

лизировать   его  въ  области  крестьянскаго  д^Ьла  и  ув-Ьрять, 
что  этотъ  государь   «близко    принималъ  къ  сердцу    ш^жды 
кр^^постного   крестьянства»,    что  онъ  въ  продолжеше  всего 

своего   царствовашя    ((оставался  неизм^Ьнно  благожелатель- 
нымъ»  по  отношешю  къ  кр-Ьпостнымъ.    Въ  зам-Ьтк-Ь  по  по- 

воду  этого  труда  ̂ ),   мы  уже   указали  на    односторонность 
взглядовъ  автора.  ДМствительно  указъ  1797  г.  о  трехднев- 

ной барщин'Ь,  какъ  это  зам'Ьтилъ  еще  Радищевъ,  походилъ 
скор'Ье    на    ув-Ьщанхе    соблюдать   установившшся    обычай, 
ч-Ьмъ  на  положительный  законъ,  который  къ  тому  же  былъ 
слишкомъ  кратокъ  и  не  разр'Ьшалъ  многихъ  вопросовъ  от- 

носительно барщиннаго  труда.  Въ  Малороссы  этотъ  законъ 

могъ  повлечь  за  собою  даже  повышен1е  разм-Ьра  работъ  на 
господина,  такъ  какъ  до  того  тамъ  была  очень  распростра- 

нена въ  пом'Ьщичьихь   им'Ьн1яхъ    двухдневная    барщина  ̂ ). 
Г.  Трифильевъ  придаетъ  большое  значеше  дозволешю  (12  де- 

кабря  1796  г.)    подавать    жалобы  государю   съ    услов1емЪ; 

чтобы  он-Ь  были  подписаны  только  однимъ  челов-Ькомъ.  Но 
я  указалъ  на  упущенный  авторомъ   случай  публичнаго  на- 
казан1я  плетьми,  «сколько  похотятъ  сами  ихъ  пом-Ьщики», 
многихъ  дворовыхъ  безъ  всякаго  разбора  за  просьбу  объ  из- 
бавлеши   отъ  тиранства  господъ  и  совершенномъ  освобож- 

1)  Ив.  Знаменскш.  ;;11оложеше  духовенства  въ  царствован1е 

Екатерины  II  и  Павла  I",  1880  г.  стр.  152—157. 

2)  Подро(1ный  и  весьма  уб1эднтельный  разборъ  этого  труда  сд'Ь- 

ланъ  Н.  П.  Павловымъ-Сильванскимъ  въ  „Жур.  Нар.  Проев."  1905  г., 
№  2.  Отв-Ьтъ  г.  Трифильева  см.  1Ь1(1.  въ  №  10  и  возражеше  г.  Павлова- 
Сильванскаго  въ  №  12. 

3)  „Русская  Мысль"  1905  г.  №  5. 

^)  См.  мою  книгу  „Крестьяне  въ  царствован1е  ими.  Екатерины  II", 
т.  I.  изд.  2;  стр.  96—98. 
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дешп.  Паказаше  это  было  произведено  по  личному  приказу 
Павла.  Посл-Ь  этого  неудивительно,  что  ((господскихъ 
людей»  во  время  пребывашя  Павла  въ  Казани  въ  1798  г., 
подавшихъ  ему  жалобу  на  господь,  «били  палками  и  въ 

полицш  сЬкли»  ̂ ). 
Д-Ьло  въ  томъ,    что  если  н-Ькоторыл  м-Ьры  Павла   (за- 

конъ  о  трехдневной  барщин'Ь,  вынужденный  в-Ьроятно  силь- 
ными волнешями  кр'Ьпостныхъ  крестьянъ^),   запрещеше  въ 

1798  г.   продажи  кр'Ьпостныхъ    безъ  земли   въ  Малоросс1и, 
правила  относительно   кр'Ьпостныхъ,    ищущихъ    вольности) 
обнаружнваютъ    добрыя    нам-брен^я    н'Ьсколько    ограничить 
кр-Ьпостное  право,    то  рядомъ  съ  этимъ  принимаются  м'Ьры 
совершенно  иного  характера.  Такъ  12  декабря  1796г.,    т.е. 
въ  тотъ  же  самый   день,   когда  дозволено  было  приносить 
жалобы  государю,   именнымъ   указомъ  было  повел^Ьно,   въ 

видахъ  водворешя  порядка  и  утверждешя  «въ  в-Ьчную  соб- 
ственность каждаго  влад'Ьльца»,  чтобы  въ  губершяхъ  Ека- 

теринославской,  Вознесенской,  Кавказской  и  Области  Тав- 

рической, а  также  на  Дону  и  на  остров-Ь  Тамани  «каждый 
изъ  поселянъ    остался  въ  томъ  м'Ьст'Ь    и  зваши,    какъ  онъ 
по    нын'Ьшней   ревиз1и  написанъ  будетъ  (П.   С.   3.   XXIV, 
№  17538).    Это    означало   окончательное   прекращен1е  пере- 

хода крестьянъ  и  закр-Ьпощеше   въ  перечисленныхъ   губер- 
н1яхъ  за  частными  землевлад'Ьлы1,ами,  а  на  Дону,  всл'Ьдств1е 
отсутств1я   тамъ    частнаго   землевлад'Ьшя,    за  войсковыми 
старшинами  и  чиновниками.  Нужно  зам'Ьтить  впрочемъ,  что 
на  Дону  пришлые  черкасы  (малоросс1яне)    еще  въ  1760-хъ 
годахъ   записывались  въ  поддушный   окладъ  не  только  за 

станицами,  но  и  за  отд-Ьльными  войсковыми  служащими,  и 
есть   указаше,   что    даже    въ  конц'Ь  1750-хъ    годовъ    были 
случаи  покупки  казаками  людей  въ  «прокъ  безповоротно»  у 

великороссШскихъ,  пом'Ьп1,иковъ.    На   Дону   былъ  зам'Ьтенъ 
сильный  наплывъ  черкасъ,  то  есть  малоросс1янъ,  въ  1782— 
95  г. г.:    это  очевидно   было  сл'Ьдств1емъ  уничтожешя  Запо- 

рожской С^чи  въ  1775  г.  и  указа  3  Мая  1783  г.  о  прикр-Ьп- 

1)  „Восемнадцатый  в'Ькъ",  изд.  Бартенева,  т.  IV,  469. 
^)  Въ  первый  годъ  царствован1я  Павла  было  около  280  волне- 

н1й  въ  32  губерн1яхъ  Европейской  Росс1и,  Половина  этихъ  волнен1й 

П1)оизоп1ла  въ  январ^!^  1707  г.  Трифильевъ,  287—288. 
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ленш  крестьянъвъМалороссш.  Во  время  4-ойревигпи(1782г.) 
за  отд'Ьльными  влад-Ьльцами  было  записано  19123  чел.,  а 
по  5-ой  ревиз1и  (1795  г.)  ихъ  оказалось  уже  54628  душъ. 
Покупка  крестьянъ  даже  съ  разлучешемъ  семействъ  для 
перевоза  въ  землю  Войска  Донскаго  продолжалось  до  за- 
претившаго  это  указа  Александра  I  20  февраля  1816  г.  ̂). 

Подобно  тому,  какъ  относительно  кр-Ьпостныхъ  кресть- 
янъ и  живущихъ  на  частновлад'Ьльческихъ  земля хъ  въ  м-Ь- 

рахъ  Павла  не  было  какого  нибудь  опред-бленнаго  демокра- 
тическаго  плана,  такъ  и  относительно  другихъ  разрядовъ 

крестьянъ  принимаются  м-бры  въ  совершенно  противопо- 
ложныхъ  направлен1яхъ.  Такъ  наприм'Ьръ  относительно  го- 
сударственныхъ  крестьянъ,  приписанныхъ  къ  уральскимъ 
заводамъ  для  отработки  на  нихъ  податей  и  находившихся 
въ  весьма  тяжеломъ  положеши,  Павелъ  9  Ноября  1800  г. 
принялъ  сравнительно  благопр1ятныя  для  нихъ  предложешя, 

сд1зланныя  Соймоновымъ.  Приписныхъ  крестьянъ  вел'Ьно 
было  зам'ЬнР1ть  постоянными  мастеровыми,  которыхъ  они 
должны  были  выбрать  изъ  своей  среды  по  58  челов'Ькъ  съ 
1000  душъ.  Это  сл'Ьдовало  исполнить  въ  течеше  4  л'Ьтъ, 
начиная  съ  1802  г.,  остальные  же  приписные  должны  были 

возвратиться  на  обш,ее  положеше  государственныхъ  кресть- 
янъ и  быть  навсегда  свободными  отъ  заводскихъ  работъ^). 

Кром'Ь  уральскихъ  заводовъ  м-Ьру  эту  Павелъ  вел'Ьлъ  рас- 
пространить на  олонецше  кронштадтсшй  и  лугансшй  заводы 

(П.  С.  3.  ХХУ1  Л'о  19641).  А  н-Ьсколько  ран^Ье,  въ  1798  г., 
въ  интересахъ  фабрикантовъ  и  заводчиковъ  была  принята 

м'Ьра,  весьма  неблагопр1ятная  для  крестьянъ:  возобновлено 
разр^Ьшеше,  пр1остановленное  при  Петр'ЫП,  покупать  кресть- 

янъ къ  фабрикамъ  и  заводамъ,  то  есть  открыта  возмож- 
ность увеличешя  числа  такъ  называемыхъ  поссесс1онныхъ 

крестьянъ,  юридическое  положеше  которыхъ  было  я-Ь- 
сколько  благопр1ятн'Ье,  фактическое  же  гораздо  тяжел'Ье 
положешя  пом'Ьп1,ичьихъ  крестьянъ,  кром'Ь  работаюп1,ихъ  на 

1)  п.  с.  3.  т.  XXXIII,  Яо  26164;  „Сборн.  Имп.  Истор.  Общ."  т.  121, 
стр.  393—307,  421,  435—437,  ср."  „Труды  Донского  Войскового  Ста- 
тистическаго  Комитета"  т.  I.  Карасевъ.  „Донские  крестьяне". 

^)  Эта  важная  реформа  была  осуществлена  на  Урал1э  въ  цар- 
ствован1е  Александра  I  въ  1807  г. 
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фабрикахъ   п  заводахъ,  такъ  какъ  этотъ    посл-Ьдихй    трудъ 
былъ  самымъ  тяжелымъ  видомъ  барщины. 

Вредн-Ье  вс^^хъ  другпхъ  м'Ьръ  для  крестьянъ  и  инте- 
ресовъ  государства  была  безумная  раздача  населенныхъ 

им-ЬнШ^  которую  Шишковъ  называетъ  «расхваткою  дере- 
вень» ^).  Павелъ,  еще  будучи  насл'Ьдникомъ  престола,  за- 
дался совершенно  нев'Ьрною  мысл1ю,  что  положен1е  кр-Ь- 

постныхъ  крестьянъ  лучше,  ч-^^мъ  казенныхъ,  и  з'же  тогда 
выражалъ  желаше  вс^^хъ  казенныхъ  крестьянъ  раздать  по- 

м^Ьщикамъ.  Къ  счастью  онъ  не  усп'Ьлъ  осуществить  это 
нам'Ьреше,  однако,  считая  пом-^^щикобъ  своими  прирожден- 

ными полицшмейстерами,  онъ  над^лилъ  весьма  многихъ 

крестьянъ,  находившихся  въ  гораздо  бол-Ье  благопр1ятномъ 
положеши,  благод'Ьян1ями  кр'Ьпостного  права.  Въ  исторш 
пожалован1Й  им'Ьнш  при  Павл'Ь  особенно  памятны  три  дня: 
4  декабря  1796  г.  30  лицъ,  окружавшихъ  Павла,  когда  онъ 

былъ  насл'Ьдникомъ,  получили  бол-Ье  32.000  душъ  мужского 
пола;  5  апр-^ля  1797  г.,  въ  день  коронацш  было  пожаловано 
109  лицамъ — бол'Ье  1С0.000  душъ  м.  п.,  наконецъ  16  апр-^ля 
1797  г.  офицерамъ  гвардейскихъ  полковъ,  прежде  служив- 
шихъ  въ  гатчинскихъ  и  павловскихъ  баталхонахъ,  было 
роздано  около  17.000  душъ  м.  п.  Такимъ  образомъ  въ  3  дня 
была  роздана  половина  всего  числа  душъ,  пожалованныхъ 
въ  царствоваше  Павла.  ОбщШ  итогъ  пожаловашй  въ  это 

время  доходитъ  до  600.000  душъ  обоего  пола.  Такимъ  обра- 
зомъ ими.  Павелъ  далеко  превзошелъ  свою  мать  въ  неум'Ь- 

ренной  раздач-Ь  населенныхъ  им-Ьшй,  такъ  какъ  она  хотя 
и  раздала  крестьянъ  на  250.000  душъ  бол-Ье,  ч-Ьмъ  ея  пре- 
емникъ,  но  сд-Ьлала  это  не  въ  4  года,  а  въ  35  л-Ьтъ.  СлЪ- 
дуетъ  зам-Ьтить  также,  что  въ  числ'Ь  розданныхъ  Павломъ 
въ  частную  собственность  половина,  бол'Ье  300.000  душъ 
об.  п.,  была  изъ  дворцовыхъ,  или  уд-Ьльныхъ  крестьянъ,  поло- 
жеше  которыхъ  было  почти  одинаково  съ  казенными  ^). 

1)  „Записки,  мн-Ьнхя  и  переписка  адмирала  А.  С  Шишкова", 
т.  I,  Берл.  1870  г.  стр.  22. 

2)  Ср.  мои  статьи  „Пожалованхя  населенныхъ  им-Ьн!!!  въ  цар- 
ствоваше Екатерины  И.  Очеркъ  изъ  истор1и  частной  земельной  соб- 

ственности въ  Россш"  („Журналъ  для  всЪхъ",  1906  г.,  ЯоЛ?  1  и  2)  и 

,Д1ожалован1я  населенныхъ  им1зшй  при  имп.  Павл'Ь"  („РусскаяМысль" 
1882  г.,  ]^  12).  Статья  „Бородина",  упоминаемая  Брикнеромъ  на  стр.  26, 
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Приведенные  факты  показываютъ  вполн-Ь  ясно,  что 
и  въ  крестьянскомъ  д-Ьл-Ь  у  Павла  не  было  какой-либо 
опред'Ьленной  демократической  программы;  приближенные 
же  думали  лишь  о  томъ,  какъ  бы  ухватить  лишнюю  тыс- 
ченку  душъ  (ср.  Брикнеръ,  54,  56).  Правда  у  одного  изъ 

наибол-Ье  высокопоставленныхъ  при  Павл'Ь  лицъ,  хотя  онъ 
посл-Ь  гр.  Бобринскаго  ^)  бол'Ье  другихъ  воспользовался  бе- 

зумною п1,едрост1ю  Павла  въ  раздач-Ь  населенныхъ  им'Ьн1й 
былъ  планъ  реформъ,  необходимыхъ  для  улучшешя  быта  кр-Ь- 
постныхъ  крестьянъ.  Когда  у  Безбородка,  знакомаго  съ  зна- 

менитого книгою  Радищева  ((Путешеств1е  изъ  Петербурга  въ 
Москву»,  спросили  (по  поручешю  цесаревича  Александра  Пав- 

ловича) его  мн-Ьше  о  желательныхъ  преобразовашяхъ,  то  онъ 
указалъ,  что  относительно  кр'Ьпостныхъ  необходимо  принять 
сл'Ьдуюп1,1я  м'Ьры:  1)  переселять  кр-Ьпостныхъ  крестьянъ  не 
иначе,  какъ  съ  ихъ  соглас1я;  2)  продавать  не  иначе,  какъ  съ 
землею;  3)  движимое  имущество  должно  составлять  неотъем- 

лемую собственность  крестьянъ,  а  капиталы  ихъ  (д-^ло  тутъ 
очевидно  идетъ  о  крестьянахъ,  разбогат'Ьвшихъ  торговлею 
или  какимъ-либо  промысломъ)  не  должны  быть  обложены 
поббрами  въ  пользу  пом-Ьщика  бол-Ье  того,  что  казна  полу- 
чаетъ    съ   купеческихъ   капиталовъ;  4)  необходимы  как1я- 

есть  статья  А.  К.  Бороздина  „Къ  характеристик-Ь  имп.  Павла",  („Ист. 
ВЪстн.",  1882  г.,  №  6  стр.  641—658).  Брикнеръ  упоминаетъ  (стр.  27)  о 
пожалован1и  эмигранту  Шуазспю  2.000  душъ.  Д'Ьйствительно  гр. 
Шуазель-Гуфье,  тайному  сов-Ьтнику,  было  указомъ  3  августа  1797  г. 
пожаловано  близкое  къ  этому  количество  крестьянъ,  а  именно 

1966  душъ  м.  п.  въ  Тельшевскомъ  у'Ьзд'Ь  Литовской  губерн1и— одно 
староство  и  два  ключа  изъ  столовыхъ  им'ёшй  бывшаго  виленскаго 
епископа  въ  Виленскомъ  уЬзд'Ь.  „Сенатсшй  Архивъ"  I,  266.  Очень 
важно  указан1е  Брикнера,  заимствованное  изъ  депешъ  Стединга,  о 

числ-Ь  душъ,  дарованныхъ  отцу  фаворитки  Павла,  Лопухину  (стр.  44), 
такъ  какъ  до  сихъ  поръ  было  изв1Ьстно  только,  что  ему  было  пожа- 

ловано купленное  въ  казну  староство  Корсунь  Шевской  губерн1и 

(„Сен.  Арх."  I,  486),  но  число  душъ  въ  немъ  изв-Ьстно  не  было.  Отно- 
сительно пожаловашя  им'Ьнхя  Палену  мы  знаемъ  только,  что  данные 

ему  при  Екатерин-Ь  въ  1789  г.  500  душъ  крестьянъ,  (въ  1798  г.  ихъ 
числилось  уже  596  д.),  было  повел-Ьно  20  октября  1798  г.  обм-Ьнить  на 
мызу  Гофцумбергенъ  въ  Курляндской  губерн1и  („Сен.  Арх,"  I,  450). 

^)  Сынъ  Екатерины  П  и  Г.  Г.  Орлова,  которому  Павелъ  пожа- 
ловалъ  въ  собственость  25.000  душъ,  назначенныхъ  для  его  содержа- 
шя  Екатериною  П. 
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либо  м'Ьры  для  пзм'Ьнен1я  быта  дворовыхъ:  пхъ  нужно,  по 
пстечеши  пзв'Ьстнаго  времени,  опред^^лять  на  пашню.  зам'Ь- 
няя  другими,  пли  отпускать  на  волю  съ  т-Ьмъ,  чтобы  при 
новой  ревиз1и  они  могли  избирать  себ-Ь  службу  или  со- 
стоян1е.  Но  если  бы  Павелъ  и  спросплъ  у  Безбородки  о  его 

программ-Ь  по  крестьянскому  вопросу,  то,  конечно,  онъ  не 
выполнплъ  бы  ее  именно  потому,  что  у  него  вовсе  не  было 

опред'Ьленныхъ  демократическнхъ  взглядовъ.  Сл'Ьдуетъ  ого- 
вориться впрочемъ,  что  (если  не  считать  запрещешя  при 

Павл'Ь  продажи  кр'Ьпостныхъ  безъ  земли  въ  Малороссии) 
программа  Безбородка  не  была  осуществлена  до  самаго 

унпчтожен1я  кр-Ьпостного  права. 
Брпкнеръ  приводить  (стр.  88)  слова  Ланжерона,  что 

«солдаты-гвардейцы  любили  Павла.  Особенно  преданъ  ему 
былъ  первый  батал10нъ  Преображенскало  полка.  Взрывы 

ярости  несчастнаго  государя  были  направлены  противъ  офи- 
церовъ  и  генераловъ;  солдатъ  же  хорошо  од^Ьвали,  хорошо 
кормили,  даже  дарили  пмъ  деньги»  (стр.  88).  Чарторыжстй 

также  говорить:  «солдаты  р-Ьдко  подвергались  причудливой 
суровости  ими.  Павла.  Къ  тому  же  за  парадъ  или  разводъ 

пмъ  часто  давали  хл-Ьбъ,  говядину,  водку  и  руб.ли»  (I,  251) 
Разум-Ьется,  это  было  лишь  тогда,  когда  Павелъ  былъ 
доволенъ  учешемъ,  что  вовсе  не  было  явлешемъ  обыч- 
нымъ.  Однако  къ  свпд1^тельствамъ  о  томъ,  что  сол- 

даты любили  Павла,  нужно  относиться  съ  большою  осто- 
рожност1ю.  Что  имъ  также  приходилось  быть  жертвами 
крайней  требовательности  и  взбалмошности  государя,  видно 

изъ  сл'Ьдуюш,аго  факта,  сообш,аемаго  т-Ьмъ  же  Ланжерономъ. 
Однажды  въ  1797  году  Павелъ  остался  недоволенъ  полкомъ, 
которымъ  командовалъ  Аракчеевъ.  Чтобы  отомстить  за  эту 

непр1ятность,  Аракчеевъ  вел'Ьлъ  жестоко  сЬчь  трехъ  самыхъ 
красивыхъ  солдатъ,  такъ  что  они  тотчасъ  же  посл'Ь  того 
испустили  духъ  въ  больниц-Ь.  Александръ  Павловичъ  ви- 
д-Ьлъ  несчастныхъ  жертвъ  злод'1^я  въ  лазарет'Ь,  куда  на- 

рочно повелъ  его  адъютантъ.  Цесаревичъ  вздыхалъ,  но  не 

осм'Ьлился  сообш,ить  объ  этомъ  государю,  какъ  этого  ожи- 
дали противники  Аракчеева  ̂ ).  ХПпшковъ  въ  своихъ  запис- 

^)  Брикнеръ.  „Записки  гр.  Ланжерона  о  русскомъ  войск'Ь'*.  „Рус- 
ская Мысль"  1896  г.  №  9,  стр.  33. 
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кахъ  (I,  22),  какъ  очевидецъ,  разсказываетъ,  что  Аракчеевъ 

въ  присутств1и  государя  за  малыя  ошибки  отм'Ьчалъ  на 
спин'Ь  солдатъ,  сколько  палочныхъ  ударовъ  сл-Ьдуеть  дать 
имъ.  По  словамъ  Массона  лсестокая  расправа  Аракчеева 
стоила  жизни  не  одному  несчастному  солдату  даже  въ 

присутств1и  самого  Павла  ̂ ).  Другой  иностранецъ,  пос1эТив- 
ш1й  Петербургъ  въ  царствован1е  Павла,  сообщаетъ,  что  го- 

сударь поручилъ  однажды  великому  князю  дать  29  палоч- 
ныхъ ударовъ  двумъ  гренадерамъ,  которыми  онъ  былъ  не- 

доволенъ.  Офицеровъ  Павелъ  иногда  собственноручно  на- 

казывалъ  палкой  ''^),  если  же  наказаше  солдатъ  онъ  пору- 
чалъ  другимъ,  то  все  же  они  прекрасно  понимали,  кто 
истинный  виновникъ  истязашй,  которымъ  они  подвергались. 

Пе  дароз1ъ  одинъ  инвалидъ  въ  1799—1800  г.,  увид'Ьвъ  'Ьду- 
щаго  императора,  сказалъ:  «вотъ  нашъ  Пугачевъ  -Ьдетъ!»  и 
когда  прятавш1йся  тутъ  за  заборомъ  чиновникъ  зам^Ьтилъ 
ему,  какъ  онъ  см'Ьетъ  такъ  называть  государя,  тотъ  отв-Ь- 
чалъ,  что  видно  онъ  и  самъ  такъ  думаетъ,  если  пря- 

чется отъ  него  ̂ ).  Кром-;^  суровыхъ  истязашй,  въ  жизни 
гвардейскихъ  солдатъ  при  Павл'1^  были  и  друг1я  тяжелыя 
стороны.  Вм'Ьсто  удобной  одежды,  введенной  по  предложе- 
н1ю  Потемкина,  которая  была  проста  и  нравилась  войскамъ, 
принята  была  форма  прусскаго  образца:  мундиръ  съ  узкими 

панталонами,  непр1ятная  прическа,  неудобная  обувь.  По  сло- 
вамъ Саблукова,  солдаты  въ  это  время  «носили  букли  и 

толстыя  косички  со  множествомъ  пудры  и  помады,  всл'Ьд- 
ств1е  чего  прическа  нижнихъ  чиновъ  занимала  очень  дол- 

гое время».  Такъ  какъ  парикмахеровъ  было  мало,  то,  «сол- 
даты, когда  они  готовились  къ  параду,    принуждены   были 

1)  „Мёто1ге8  5есге18",  е±  1859,  р.  417. 
2)  Шумигорскш.  „Записки  баварца  о  Росс1и  временъ  ими. 

Павла".  „Рус.  Стар.  „1899  г.,  Х»  9,  стр.  544. 
2)  „Воспоминан1я  Полетики"  „Рус.  Арх."  1885  г.,  т.  Ш,  320.  Въ 

Казани  въ  1798  г.  солдаты,  жаловавш1еся  Павлу  на  командировъ, 

были  наказаны  шпицрутенами.  „Восемнадцатый  в'Ькъ"  Бартенева  т. 
1Л^  469.  Бывали  впрочемъ  случаи  наказан1я  начальниковъ  за  жесто- 

кое обращен1е  съ  нижними  чинами:  см.  Панчулидзевъ  „Пет.  Кавалер- 

ардовъ"  П,  226,  но  это  вызывалось  обыкновенно  или  особенно  много- 
численными побегами,  или  смертью  наказаннаго,  если  она  сд'Ёлалась 

изв'1зстною  государю. 
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не  спать  всю  ночь  изъ-за  своей  завивки».  А  потомъ  утом- 
ленные солдаты  расплачивались  спиною  за  малИшую 

ошибку  на  смотру.  Такимъ  образомъ  прежнюю  прическу, 

дозволявшую  держать  голову  въ  чнстот-Ь,  зам-Ьнила  слож- 
ная куафюра  съ  саломъ,  которая  вызывала  обильное  появ- 

леше  паразитовъ.  Обувь  солдатъ  была  также  нез'^добна. 
Чулки  со  штиблетами  и  повязками  и  лакированные  баш- 

маки были  очень  неудобны  при  переходахъ  по  грязнымъ 
дорогамъ.  Солдату  было  истинное  мученье  со  штиблетами, 
штиблетными  подтяжками,  крючками,  башмачными  петель- 

ками и  проч.  ̂ ).  Быть  можетъ  въ  н'Ькоторыхъ  отношешяхъ 
матер1альное  положеше  солдатъ  было  благоиртятн-Ье,  ч-Ьмъ 
прежде, — недаромъ  гр.  А.  Р.  Воронцовъ,  весьма  р-Ьзко  отзы- 
ваюш,шся  о  царствоваши  Павла,  говоритъ,  что,  въ  отлич1е 

отъ  прежняго,  «положенное  для  солдатъ  не  служило  дру- 

гимъ  въ  корысть»,  а  доходило  до  нихъ  "2),  но  солдаты  при 
самой  строгой  дисциплпн'Ь  остаются  все  же  людьми,  которыхъ 
какимъ  нибудь  лишнимъ  рублемъ  нельзя  заставить  забыть  о 

всЬхъ  ихъ  страдашяхъ.  Объ  этомъ  свид'Ьтельствуетъ  въ 
своихъ  запискахъ  Шишковъ:  «Солдаты  посл'Ь  учешя  нер-Ьдко 
получали  въ  награду  по  фунту  говядины  или  по  рублю 

на  челов-Ька,  но  и  с1и  царсшя  милости  принимались  больше 
съ  негодовашемъ  нежели  съ  благодарностш;  ибо  рз^бль  де- 
негъ  или  фунтъ  говядины,  почитаемый  какъ  бы  н-Ькоторою 
платою  за  ежедневные  безпокойства  и  труды,  не  могъ  быть 
достаточнымъ  и  ут^Ьшительнымъ  за  оные  вознаграждешемъ. 

Сверхъ  сего  всякъ  въ  сихъ  безпрестанныхъ  учешяхъ,  состо- 
явшихъ  въ  строгомъ  и  точномъ  наблюден1и  самыхъ  мелоч- 
ныхъ  и  часто  перем']&няемыхъ  движенш  руками,  ногами  и 
т-Ьломъ,  вид'Ьлъ  бол'Ье  забаву,  увеселяюш,ую  глаза,  нежели 
настояш,з^ю  пользу  и  надобность»^).  Печальная  жизнь  д-Ь- 
лала  нижнихъ  чиновъ  большими  пессимистами;  недаромъ 

солдатъ,  посл-Ь  того  какъ  увид'Ьлъ  трупъ  Павла,  им-ЬвшШ 
сл-Ьды  жестокихъ  насил1й,  сказалъ,  что  теперь  онъ  присяг- 

1)  Петрушевскгй.  „Генералиссимусъ  кн.  Суворовъ"  т.  П,  320. 
2)  „Архивъ  кн.  Воронцова"  XXIX,  465. 
3)  ;.3аписки  Шишкова  1,  18.  О  ропот-Ь  солдатъ,  несмотря  на 

раздачу  водки  и  рублей,  говоритъ  н  Массонъ.  ^^Мет.  8есге18",  1859, 
р.  130,  154. 
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нетъ  Александру,  «хотя  лучше  покойнаго  ему  конечно  не 
быть ...  А  впрочемъ  все  одно:  кто  ни  попъ,  тотъ  батька» 
(стр.  131). 

Выше  было  приведено  свид-Ьтельство  Мертваго  о  пре- 
сл-Ьдованш  сектантовъ,  но  имъ  подвергались  не  всЬ  рас- 

кольники. Къ  поповцамъ,  жившимъ  въ  Иргизскихъ  мона- 
стыряхъ  нын^Ьшней  Саратовской  губернш,  Павелъ  отнесся 
очень  милостиво.  16  января  1797  г.  онъ  далъ  владим1рскому 

губернатору  Рунпчу  сл'Ьдующее  собственноручное  предписа- 
н1е:  (сЬхать  вамъ  въ  Узени  и  въ  прилежащ1я  м'Ьста,  ув'Ьрить 
начальствующпхъ  о  моемъ  къ  нимъ  благоволен1и  и  о  жела- 
нш  моемъ  вид-^ть  ихъ  всегда  въ  спокойствии  и  удоволь- 
ств1и)).  Такое  посольство  Рунича  конечно  должно  было 

им-бть  очень  большое  значеше  для  старообрядцевъ.  Указомъ 
31  Августа  1797  г.,  живупце  вътрехъ  иргизскихъ  монасты- 

ря хъ  были  освобождены  отъ  поставки  рекрлтъ.  Зат-Ьмъ 
30  1ЮЛЯ  1798  г.  Павелъ,  узнавъ,  что  эти  монастыри  терпятъ 

прит-Ьснетя  отъ  м-Ьстнаго  начальства,  вновь  послалъ  Ру- 
нича для  ихъ  разсл'^Ьдовашя,  поручивъ  ему  заявить,  что  го- 

сударь вовсе  не  желаетъ  «ихъ  тревожить  во  всемъ  томъ, 
что  касается  до  ихъ  обрядовъ  и  что  власти  нашей ...  не 

противно».  Посл'Ь  пожара,  случившагося  въ  одномъ  изъ 
этихъ  монастырей,  государь  отпустилъ  для  возобновлешя 

сгор'Ьвшихъ  церквей  и  строешй  12.000  рублей  ̂ ).  Въ  1798  г 
единов'Ьрцамъ.  т.  е.  старообрядцамъ,  согласившимся  принять 
свяп],енниковъ,  рукоположенныхъ  православными  арх1ере- 
ями,  но  съ  сохраненшмъ  старопечтаныхъ  книгъ  при  богослу- 
жен1и,  Павелъ  дозволи.лъ  им^Ьть  церкви  и  давать  иыъ  та- 
кихъ  свяп1,енниковъ  безъ  особаго  каждый  разъ  разр-Ьше- 
н1я  государя.  Единов^Ьр1е  было  окончательно  установ- 

лено въ  1800  г.  правилами,  составленными  митрополитомъ 

Платономъ  и  утвержденными  императоромъ  ^).  Иначе  от- 
носился Павелъ  къ  безпоповцамъ.  Въ  конц-Ь  1800  г.  хозя- 

ева домовъ  въ  Петербург'^,  гд-Ь  находились  безпоповп];ин- 
сшя  моленныя,  были    арестованы,  имъ  вел-Ьно   было  соеди- 

1)  Н.  Соколовъ.    „Расколъ   въ  Саратовскомъ    кра'Ь"  т,  I,    Сарат. 
1888  г.  стр.  164-168. 

2)  П.  С.  3.,   ХХЛ",  Л1  18428,    XXVI   №    19621;    „Собр.  постановл. 

по  части  раскола,"  1860  г.,  ст.  757—760,  766—768. 
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ниться  съ  признающими  священство,  а  такъ  какъ  они  на 

это  не  соглашались,  то  одного  вел'Ьно  было  обрить  и  отдать 
въ  фурманщики  а  другого  посадить  въ  петербургскую  кр-Ь- 
пость,  въ  которой  онъ  былъ  заключенъ  до  восшеств1я  на 

престо  л  ъ  Александра  I  ̂). 
Особенно  жестокимъ  пресл'Ьдован1ямъ  подвергались  ду- 

хоборцы -)  въ  губерн1яхъ  Харьковской,  Херсонской,  Твер- 
ской, Новгородской  и  въ  Москв-Ь.  Въ  Новоросс1йской  губер- 

нш  явились  ихъ  новые  посл-Ьдователи,  и  въ  1799  г.,  какъ 
доносилъ  м-Ьстный  губернаторъ,  начали  гласно  пропов-Ьды- 
вать,  что  высш1я  власти  въ  государстве^  не  нужны.  31  че- 

лов-Ькъ  были  сосланы  въ  Екатеринбургсше  рудники  на 
самыя  тяжк1я  работы,  и  ихъ  вел-Ьно  держать  скованными, 
((дабы)>,  какъ  сказано  въ  указ1^  Павла,  ((с1и  духоборцы,  от- 

вергающ1е  вышнюю  власть  на  земл'Ь,  пред-Ьломъ  Бож1имъ 
поставленнз^ю,  восчувствовали  чрезъ  с1е,  какъ  сл'Ьдуетъ,  то, 
что  суть  на  земли  власти,  Богомъ  опред'Ьленныя  на  твер- 

дую защиту  добрыхъ,  злод-Ьямъ  же  подобнымъ  на  страхъ  и 
наказаше»  ^).  Въ  1800  г.  именнымъ  указомъ  генералъ-проку- 
рору  Обольянинову,  Павелъ  повел-^^лъ  всЬхъ  нераскаявшихся 
духоборцевъ  сослать  въ  в-Ьчную  каторгу  и  прим'Ьнять  это 
правило  ко  всЬмъ  такимъ  сектантамъ.  Законъ  зтотъ  не 

остался  мертвою  б^^квою.  По  свид-Ьтельству  извфстнаго  масона 
Я.  В.  Лопухина  въ  1801  г.:  «никакая  секта  въ  новМш1я 

времена  не  была  столь  строго  пресл'Ьдуема,  какъ  духоборцы. . . 
Разными  образами  истязывали  ихъ,  ц-^лыми  семействами 
ссылали  въ  тяжшя  работы,  заключали  въ  самыя  жесток1я 

темницы.  Н-Ькоторыя  изъ  нихъ  сид-бли  въ  такихъ,  гд^Ь  ни 
стоять  во  весь  ростъ,  ни  лежать  протянувшись  нельзя  было. 

Это  мн-Ь  сказывалъ,  хвалясь  своимъ  распоряжешемъ,  одинъ 
изъ  начальниковъ  т-Ьхъ  м'Ьстъ».  По  словамъ  того  же  Лопу- 
хина^    ((всяшй  генералъ-прокуроръ,   всл'Ьдств1е  губернатор- 

1)  „Русск.  Стар."  1879  г.,  т.  ХХП,  176. 
'^)  Духоборцы  отвергали  церковную  1ерархш,  таинства,  храмы, 

иконы,  посты  и  мощи;  екатеринославск]е  духоборцы  считали  не- 
нужными правительственную  власть  для  последователей  своего 

учен1я. 
^)  П.  С.  3.  XXV,  Л^о  19097,  указь  28  августа  1799  г.  Духоборцевъ 

ссылали  также  въ  Ригу,  Финлянд1ю,  Сибирь,  иногда  съ  наказан1емъ 
кнутомъ  и  выр1^зан1емъ  ноздрей. 
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скихъ  представлешй,  объявлялъ  именной  указъ  о  ссылк'Ь 
ихъ  ц1шыми  семействами  въ  разныя  м1зста  на  поселен1е 
и    на   каторгу,  и    сослано   ихъ  такимъ   образомъ    не  одно 

сто»  ̂ ). 
Изв'Ьстны  цензурный  свир'Ьпства  времени  Павла  ̂ ). 

Они  завершились  сл'Ьдующимъ  имени ымъ  указомъ  сенату 
18  апр'Ьля  1800  г.:  «Такъ  какъ  чрезъ  вывозимыя  изъ-за 
границы  разныя  книги  наносится  развратъ  в-Ьры,  граждан - 
скаго  закона  и  благонрав1я,  то  отнын!^  впредь  до  указа  по- 
вел'Ьваемъ  запретить  впускъ  изъ-за  границы  всякаго  рода 
книгъ,  на  какомъ  бы  язык'Ь  оныя  ни  были,  безъ  изъят1я, 
въ  государство  наше,  равном-Ьрио  и  музыку»  '^).  На  основа- 
нш  этого  указа  были  задержаны  даже  книги,  выписанный 
изъ-за  границы  императрицею  Мархею  ведоровною,  и  ей 

не  безъ  труда  удалось  упросить  Павла  разр-Ьшить  получить 
эти  книги.  Запреш,ен1е,  разум^Ьется  не  достигло  ц-Ьли,  а  не- 
дозволенныя  кнр1ги  находились  въ  обращеши  и  въ  Петер- 
бург'Ь,  и  въ  МосквЬ.  По  свид'Ьтельству  ученаго  современника, 
((такъ  какъ  идти  на  такой  рискъ  стоило  лишь  для  самыхъ 

пикантныхъ  веш,ей,  то  самая  строгость  м-Ьръ  была  причи- 
ной, что  изъ  вс^Ьxъ  литературныхъ  произведешй  привози- 
лись въ  импер110  только  ташя,  по  поводу  которыхъ  запре- 

щен] е  и  было  главнымъ  образомъ  сд-Ёлано.  Н-Ькоторые  бу- 
кинисты (среди  ихъ  были  и  эмигранты)  занимались  этимъ 

опаснымъ,  но  прибыльнымъ  промысломъ  съ  неслыханной 

см^^лостыо.  Р1хъ  склады  были  ршв'Ьстны  почти  всякому,  и 
однако  не  нашлось  ни  одного  доносчика»  '^).  Учеше  въ 
ваграничныхъ  университетахъ  было  запрещено,  и  руссше 
подданные  вызваны  оттуда.  Гоненш,  подвергались  не 

только  книги,  но  даже  отд-Ьльныя  слова:  такъ  въ  1800  г. 
запрещено    было    слово  «общество»,  и  вм'Ьсто   него   сл'Ьдо- 

1)  „'Записки  Лопухина",  „Чтен.  Оо.  Ист.  Древ.  Рос."  1800  г.,  111, 
109 — 110,93;  Новицкт.  „Духоборцы,  ихъ  истор1я  и  в'Ьроучен1е",  К1евъ, 
1882  г.,  изд.  2;  Е.  Р.  ,;Русск]е  ращоналисты'',  „Вести.  Евр."  1881  г., 
Л«  2,  стр.  675. 

~)  См.  „Арх.  Госуд.  Сов.",  т.  У,  1888  г.,  стр.  425—514;  Скабачев- 

ск'ьй.  „Очерки  исторхи  русской  цензуры",  1892  г.;  Саповскш.  „Изъ  пропг- 
лаго  русской  цензуры",  1899  г.,  Л^Л?  4  и  5. 

3)  П.   С.   3.   XXVI,  Хо  19387. 
*)  81оп'к.  Ки881ап(1  1ш1ег  А1ехапс1ег  (1ст  Ег81еп,  I,  130. 
Смерть  Цапла  I  3 
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вало  употреблять  асобранхе)),  вм-Ьсто  «гражданинъ» — «купедъ 
пли  м1щанинъ))  и  проч.  ̂ ). 

Въ  пстор1и  пресл'Ьдован1я  книгъ  якобы  дурного  на- 
правлен1я  особенно  знаменита  истор1я  пастора  Зейдера.  29  мая 

1800  г.  генералъ-прокуроръ  Обольяниновъ  сд'^^лалъ  апредло- 
жен1е))  юстицъ-коллепи  лифляндскихъ,  эстляндскихъ  и 
финляндскихъ  Д'Ьлъ,  въ  Еоторомъ  сообщалъ,  что  государь, 
узнавъ  о  су1цествован1и  въ  еЯифляндской  губерн1и  частныхъ 

библ1отекъ  для  чтен1я,  повел'Ьлъ,  чтобы  анигд'Ь  и  никакихъ 
законопротивныхъ  книгъ  не  было,  если  же  найдены  будутъ 

гд'Ь  сомнительныя,  таковыя  препровождать  въ  цензуру», 
о  чемъ  и  было  дано  знать  11  марта  1799  г.  лифляндскому 

генералъ-губернатору.  Между  т'Ьмъ  живуп],1й  близъ  Дерпта 
пасторъ  Зейдеръ  не  только  не  представилъ  книгъ,  куда 

сл'Ьдуетъ,  и  не  объявилъ  о  существован1и  у  него  библ1отеки 
для  чтен1я,  но  и  раздавалъ  изъ  нея  ((сумнительныя  и  уже 

запрещенный));  поэтому  государь  повел'Ьлъ  книги  у  пастора 
Зейдера  опечатать  и  прислать  его  вм'Ьст'Ь  съ  ними.  Зейдера 
обвиняли  еш,е  въ  томъ,  что  онъ  не  предъявилъ  каталоговъ 

книгъ  и  на  требовашя  о  представлен1и  ихъ  отв'Ьчалъ,  что, 
нам^Ьреваясь  уничтожить  библ1отеку,  изорвалъ  ихъ.  По  при- 
воз-Ь  его  къ  генералъ-прокурору,  государь  повел'Ьлъ  судить 
его  и  уже  зарап^&е  предписалъ  приговоръ,  а  именно:  Зей- 

дера должно  было,  «наказавъ  т'Ьлесно,  сослать  въ  Нерчинскъ 
въ  работу)).  Между  т'^шъ  пасторъ  Зейдеръ  въ  своей  авто- 
бтографической  записк'Ь  говоритъ.  что  обвинеше,  возбужден- 

ное противъ  него,  было  ложно  и  несправедливо  потому,  во- 
первыхъ,  что,  сколько  ему  изв-Ьстно,  списокъ  запрещенныхъ 
книгъ  никогда  не  былъ  опубликованъ  въ  Лифлянд1и  и  не 

былъ  сообщенъ  влад-Ьльцамъ  библ1отекъ,  во-вторыхъ,  онъ 
никогда  не  привозилъ  въ  Росс1ю  ни  одной  книги  тайкомъ, 

а  покупалъ  вс^Ь  издашя  въ  книжныхъ  магазинахъ  -).  Юстицъ- 
коллег1я  лифляндскихъ,  эстляндскихъ  и  финляндскихъ  Д'Ьлъ, 
согласно  указу  Павла,  приговорила  Зейдера  къ  лишен1ю  ду- 

1)  „Русская   Старина",    1872*  г..  №  7,  стр.  98. 
2)  „Русская  Стар.",  1882  г.,  т.  XXXIII,  206—207;  1878  г.,  т.  XXII, 

128.  Иереводъ  печатной  книжки  пастора  Зейдг^ра  см.  бъ  ,.Русск,  Стар." 
1878  г.,  т.  XXI,  463-490. 
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ховнаго  зван1я.  наказан1ю  кнутомъ  двадцатью  ударами  и  къ 

отсылк'Ь  въ  Нерчинскъ  въ  работ}'  ̂ ). 
2  1юня  1800  г.,  Зейдеръ  долженъ  былъ  подвергнуться 

наказан11о  кнутомъ.  Но  очевидно  въ  высшей  администрахци 
нашлись  люди,  принимавшхе  въ  немъ  участ1е.  такъ  какъ 

офидеръ-экзекуторъ  подозвалъ  къ  себ-Ь  палача  и  что-то 
сказалъ  ему.  Зейдеръ  раздался,  и  его  выставили  къ  позор- 

ному столбу;  зат'Ьмъ  привязали  къ  плах-Ь;  съ  первызгъ  уда- 
ромъ  онъ  ожидалъ  смерти,  но  кнутъ,  не  касаясь  его  т-Ьла, 
только  скользилъ  по  кушаку  брюкъ.  Александръ  I  возвра- 
тилъ  Зейдера  изъ  ссылки  и  вел'Ьлъ  вновь  посвятить  въ  зва- 
ше  пастора. 

Лейтенантъ  Акимовъ.  одинъ  изъ  офицеровъ,  отправлен- 
ныхъ  при  Екатерин-Ь  1Г  въ  Англ1ю  для  практическаго  изу- 
чен1я  морской  службы  и  возвраш,енныхъ  въ  Россш  по  прп- 
казан1ю  Павла,  видя  всЬ  происшедш1я  на  родинЬ  перем'Ьны, 
написалъ  и  началъ  прикр1.плять  къ  Исаашевскому  собору, 

который  строился  въ  начал'Ь  изъ  мрамора,  а  достроенъ  былъ 
изъ  кирпича,  сл'Ьдуюш,1е  стихи:  ((Сепамятникъдвухъ  царствъ, 
обоимъ  столь  приличный:  основа  его  мраморна,  а  верхъ  его 
кирпичный».  11олиц1я  схватила  его,  донесли  императору,  а 

тотъ  приказалъ  Обольянинову  и  генералъ-интенданту  флота 
прим-Ьрио  наказать  его.  По  свид'Ьтельству  де-Санглена,  эти 
усердные  рабы  своего  повелителя  вел'Ьли  отр-Ьзать  Акимову 
уши  и  языкъ  и  сослать  въ  Сибирь,  не  позволивъ  даже 

проститься  съ  матерью.  При  Александр'^  I  онъ  былъ  воз- 

вращенъ,  и  тогда  узнали  всЬ  подробности  происшеств1я  '-). 
Въ  1800  г.  въ  город'Ь  Старочеркаск'Ь,  въ  земл'Ь  Войска- 

Донского,  были  наказаны  кнутомъ  2  канцеляриста  «за  сочи- 
нен1е  критическихъ  стиховъ»,  и  свяи],енникъ,  въ  дом'Ь  ко- 
тораго  были  найдены  стихи.  Обвиненные  вм'ЬсгЬ  съ  однимъ 
сотникомъ  были  заклеймены  и  съ  вырванными  ноздрями 

сосланы  въ  Сибирь;  возвраш,ены  на  Донъ  они  были  Алек- 

сандромъ  I  •^). 

1)  „Русск.  Стар.'\  1879  г.,  т.  XXIV,  148-149. 
2;  , Русск.  Стар.",  1882  г.,  т.  XXXVI  490-491.  По  словамъ  Шиш- 
кова, Акимовъ  пропалъ  безъ  вЬсти  и  не  оылъ  отысканъ  (I,  21). 

^)  „Русск.  Стар.",  т.  Л^И,  стр.  575.  См.  еще  указъ  Павла  14  фещ). 
1801  г.  о  нака:^ан1И   кнутомъ   б-Ьжавшаго   унтеръ-офицера    Мишкова, 

3* 
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А.  Л1.  Тургеневъ  быкппй  въ  посл'Ьдше  два  года  цар- 
ствован1я  Павла  адъютантомъ  фельдмаршала  И.  Салтыкова 

въ  Москв'Ь,  разсказываетъ  въ  своихъ  запискахъ  о  тогдашннхъ 
ссылкахъ:  а  во  все  время  моего  адъютантства  при  фельд- 
маршал'Ь,  разум'Ьется,  въ  течен1е  времени  по  12  число  марта 
1801  г.))  (то-есть  до  восшеств1я  на  престолъ  Александра  I) 
«я,  см-Ью  сказать,  ежедневно  былъ  соглядатаемъ  б'Ьдств1я, 
страдашя,  несчаст1я;  не  проходило  дня,  въ  который  фельдъ- 

егеря не  провозили  бы  кого-либо  въ  ссылку  въ  Сибирь,  въ 
заточен1е  въ  кр-Ьпость,  въ  каторжную,  въ  кр-Ьпостную  ра- 

боту, въ  безъизв'Ьстные.  О  безъизв^ъстныхъ  потребно  объясне- 
Н1е:  безъизв'Ьстнаго  везли  въ  закрытой  кибитк'Ь,  зашитой 
рогожами,  какъ  тюки  товарные  обшиваютъ,  отправляя  на 

ярмарку;  чрезъ  маленьшй  прор'1^зъ  въ  рогож-Ь  въ  подвижной 
тюрьм^Ь  заключенном}'  подавали  фунтъ  хл'Ьба  и  давали  пить 
разъ  и  два  въ  сутки;  утолен1е  жажды  несчастнаго  зависало 
отъ  милосерд1я  и  сострадан1я  господина  фельдъегеря,  его 

сопровождавшаго;  въ  средин'Ь  кибрхтки  было  небольшое  от- 
верст1е  для  необходимой  естественной  надобности.  Сопро- 
вождавш1й  фельдъегерь  не  зналъ,  кого  везетъ,  не  видалъ 
арестанта;  ему  сдавали  его  зашитаго  уже  въ  кибитк^Ь.  Подъ 
смертною  казнью  фельдъегерю  запреп1,алось  говорить  съ  за- 
Келюченнымъ,  равно  какъ  отв'Ьчать  на  всЬ  его  вопросы. 
Коменданту  кр-Ьпости,  въ  которой  было  назначено  содер- 

жать арестанта,  предписывали  содержать  его  въ  секретноз1ъ 

номер'Ь;  инструкц1ею  комендантамъ  кр'Ьпостей. . .  было  за- 
преш,ено  спрашивать  таковыхъ  ареста нтовъ,  кто  они,  было 

запрещено  отв-Ьчать  на  ихъ  вопросы;  р1хъ  заключали  въ 
мрачный  номеръ  каземата,  въ  который  св'Ьтъ  проходилъ 
чре.зъ  маленькое,  вершка  три  въ  квадрат^]^,  окошко  сверх}'. 
При  водворенш  въ  сш  могилу,  на  живого  мертвеца  над'Ь- 
вали  длинную  рубашку;  пиш,у  и  питье  для  продлешя  его 
мучешй  подавали  въ  прор^^занное  отверст1е  въ  двери;  пищ,а 

состояла  изъ  2  фунтовъ  хл'Ьба,  горшечка  ш,ей  и  кружки 
съ  водою. . .  Языка  для  арестанта  въ  М1р^^  не  было,  всЬ 

люди  для  него   были   н1эмы. . .  Комендантъ. . .  не    см'Ьлъ  съ 

когда  онъ  будетъ  иоГшапъ,  „не  производя  надъ  ним  ]>  никакого  (•л1зд- 
ств1я",  и  о  ССЫЛК11  на  каторгу  въ  Нерчинскъ,  съ  выр'1'>зан1емъ  ноз- 

дрей. „Русс.  Стар.",  187()  г.,  т.  XVI,  194. 
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нимъ  разговаривать  или  выслушивать  его  прошец1я.  Однако 

же  о  приключившейся  бол'Ьзыи  заключенному,  равно  и  о 
11рекращен1и  его  жизни,  рапортовали  по  команд-Ь,  означая 
несчастнаго  цыфрой  номера,  въ  которомъ  содерл^ался»  ^). 

Тургеневъ  разсказываетъ,  что,  когда  онъ  былъ  адъю- 
гантомъ  Салтыкова  въ  Москв-^;,  были  привезены  туда  въ  5-ти 
завязанныхъ  кибиткахъ  5  челов1зкъ  со  сл'Ьдующимъ  имен- 
нымъ  указомъ:  ((доставленныхъ  фельдъегерями  арестантовъ 
наказать  въ  тайной  канцеляр1и  неп],адно  плетьми  и  содер- 

жать въ  тюрьм11  каждаго  особо».  Тургеневу  было  приказано 

сопровождать  эти  кибитки  въ  Троицкое  подворье,  гд'Ь  пом'Ь- 
ш,алось  московское  отд^Ьлеше  тайной  канцеляр1и,  и  гд^§  жилъ 
ея  начальникъ  Черединъ.  Онъ  заставилъ  Тургенева  при- 

сутствовать при  наказан1и,  чтобы  посл'Ьднхй  могъ  засвид^Ь- 
тельствовать.  что  привезенные^  были  наказаны  дМстви- 
тельно  неш,адно.  Арестованныхъ  привязывали  за  руки  и  ноги 

къ  кольцамъ,  укр'Ьпленнымъ  винтами  въ  полу,  и  въ  течеше 
часа  всЬ  пятеро  были  наказаны  такъ  жестоко,  что  ни  одинъ 

не  могъ  стоять  на  ногахъ  -). 
Особенную  изв'Ьстность  получило  д'Ьло  братьевъ  Гру- 

зпновыхъ  въ  Черкасск-Ь. 
Старш1й  братъ,  Евграфъ,  пользовался  большимъ  рас- 

положешемъ  ими.  Павла.  4  декабря  1796  г.  ему  было  по- 
жаловано 1000  душъ  въ  Московской  и  Тамбовской  губер- 

н1яхъ  изъ  дворцовыхъ  деревень  ̂ ).  Опала  началась  съ  млад- 
шаго  брата  Петра:  въ  1798  г.  онъ  былъ  арестованъ,  надъ 
нимъ  наряженъ  военный  судъ,  который  и  исключилъ  его  изъ 

службы  съ  лип1ен1емъ  чиновъ.  Зат-Ьмъ  его  отправляютъ  съ 
фельдъегеремъ  на  житье  въ  Черкасскъ.  Около  этого  вре- 

мени врагамъ  старшаго  брата  удалось  и  его  удалить  туда  же. 

Надъ  братьями  былъ  учрежденъ  особый  надзоръ:  они  не  им'Ьли 

1)  ,.Русск.  Стар/',  1885  г.,  т.  48,  стр.  256—257.  Ссы.лка  пеизв-Ьст- 
пыхъ  существовала  и  при  Александра  I,  который  въ  1824  г.  самъ 
иаше-лъ  въ  Оренбурге  одного  полковника,  содержавшагося,  какъ 

неизв^Ьстный,  и  сосланнаго  Аракчеевымъ.  „Руеск.  Стар.",  ШШ., 
стр.  257 — 259.  ДЬло  въ  томъ,  что  Алексапдръ  I  выдалъ  Аракчееву 
6,танки  съ  своими  подписями,  которые  давали  ему  возможность  по 

своему  усмотр'Ьн1ю  ссылатт,  и  заключать  людей  безъ  суда. 

2)  „Русск.  Стар,",  1885  г.,  т.  48.  стр.  479. 

3)  „Сенатски!  Арх."  I,  22,  75. 
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права  выходить  изъ  дому.  Въ  1800  г.  они  были  отданы 

подъ  судъ,  —  младш1й  неизв'Ьстно  за  что.  но  д-Ьдо  его  не 
им-Ьеть  никакой  связи  съ  д'Ьломъ  старшаго  брата.  Петръ 
Грузиновъ  былъ  наказанъ  кнутомъ;  Евграфъ  же  Грузиновъ 

былъ  преданъ  суду  въ  август-Ь  1800  г.  за  бранныя  слова  о 
государ-Ь  и  найденный  дв-Ь  бумаги,  въ  которыхъ  были  за- 

писаны его  мечты.  Въ  одной  говорилось  о  тозгъ.  чтобы  наз- 

ваться атаманомъ,  набрать  войска  не  мен'Ье  200.000  челов., 
разбить  всЬхъ.  кто  выступитъ  противъ  него,  выгнать  штг>- 
новъ,  изгнать  турокъ  изъ  Стамбула,  утвердить  тамъ  свою 
столицу  и  учредить  сенатъ;  онъ  долженъ  былъ  «премудром 
составить  ((законъ  для  всЬхъ  подъ  солнцемъ  живущихъ 
народовъ  такъ,  чтобы  оный  былъ  вс^Ьми  принятъ  и  содер- 
жимъ».  Въ  другой  бумаг-Ь  выражалось  желаше  «населить 
городъ  разныхъ  в^Ьръ  людьми )ч  и  именно  казаками,  тата- 

рами, грузинами,  греками,  калмыками,  небольш[1мъ  числомъ 
израильтянъ.  черкесами,  небольп1из1ъ  числомъ  турокъ, 

«между  которыми  чтобъ  въ  разсужден1и  ихъ  в'Ьръ  не  было 
вражды,  а  чтобъ  соГеЛас1е  во  вс^1;хъ  ихъ  единодушное;  вну- 

шить войску  казацкому,  татарамъ,  грекамъ.  черкесамъ. 

чтобы  они  возвели  меня  себ'Ь  въ  начальники,  но  чтобъ  во 
всемъ  томъ  не  обмануться».  Грузиновъ  отказался  отв'Ьчать 
коммиссш.  Въ  другой  разъ  онъ  просилъ,  чтобы  ему  растол- 

ковали, «почему  онъ  росс1Йскаго  императора  подданный»,  го- 
ворилъ,  что»  въ  закон-Ь  есть  много  лишняго  ».Свяш,еннику  пору- 

чено было  сд'Ьлать  подсудимому  ув^ш,ан1е,  но  Грузиновъ  сталъ 
говорить  о  донскомъ  казак']Ь  Ермак'1з  Тпмофеевпч'Ь,  о  томъ. 
что  и  всЬ  донсше  казаки  независимы  отъ  царскаго  пре- 

стола и  не  обязались  предъ  нимъ  в'Ьчною  присягою,  а  только 
временною  относительно  службы,  что  онъ,  а  также  и  всЬ 
казаки,  нимало  не  подвластны,  а  потому  и  не  подданные. 
Есть  показаше.  что  съ  весны  18(Ю  г.  онъ  питался  только 

хл'Ьбомъ  и  водою  и  все  читалъ  как1я  то  книжки.  Въ  од- 
номъ  ра-зговор-Ь  онъ  сказалъ:  «Знаете-ли,  кто  Донъ  заслу- 
жилъ?  —  Ермакъ,  а  теперь  отымаютъ,  и  поселили  грековъ, 
армянъ.  Вступился  было  за  отечество  Пугачъ»,  но  онъ  про- 
палъ.  «Я  не  такъ,  какъ  Пзтачъ,  но  еще  лучше  сд-^лаю: 
какъ  возьмусь  за  мечъ,  то  вся  Росс1я  затрясется.  Про  меня 

говорятъ,  будто  я  полоумный;  н'Ьтъ  я  не  полоумный!». 
Дядя    Грл'зинова    показалъ,    что  считалъ  его  за  сумасшед- 
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шаго.  Подсудимый  признался  только  въ  томъ.  что  бра- 
нилъ  императора '). 

Еще  до  окончан1я  сл'Ьдствхя  участь  Грузпноьа.  по- 
добно тому,  какъ  и  участь  пастора  Зейдера,  была  рЬшена. 

26  августа  1800  г.  Павелъ  далъ  такой  указъ  канцеляр1и 
Войска  Донского;  «Исключеннаго  изъ  службы  полковника 

Грузинова  1-го  за  изм'Ьну  противу  насъ  л  государства  по- 
вел-Ьваемь,  лиша  чиновъ  и  дворянства,  наказать  нещадно 
кнутомъ  и  отправить  его  къ  нашему  генералъ-прокурору, 
а  им-Ьихе  его  отписать  въ  казну».  5  сентября  Грузиновъ 
былъ  засЬченъ  кнутомъ  въ  Черкасск-Ь.  27  сентября  тамъ 
же  были  казнены  за  недонесен1е  одинъ  старпшна  (дядя 

Грузинова)  и  3  казака.  Старочеркасскш  прокуроръ  проте- 
стовалъ  противъ  приговора,  голосъ  его  дошель  до  царя,  и 

Павелъ  послалъ  указъ  о  помилован1и,  но  генералъ  Р-Ьпинъ, 
присланный  и.зъ  Петербурга  сл-Ьдить  за  ходомъ  д^Ьла  и  то- 

ропить его  окончан1емъ  и  назначенный  угеазомъ  15  сентя- 
бря членомъ  войсковой  канделяр1и  Войска  Донского,  задер- 

жалъ  царское  повел^Ьше,  пока  не.  совершилась  казнь.  По 
этому  13  октября  Павелъ  повел'Ьлъ  исключить  Р'Ьпина  изъ 
службы  «за  приведете  въ  исполнеши  сентентци  смертной 

казни  на  Дону  вм-Ьсто  зам'Ьняющаго  оную  наказашя,  положен- 
наго  нашею  конфирматцею,  и  предать  суду  сената»  -). 

То,  что  творилось  тогда  въ  Россш, — массовое  увольне- 
ше  лицъ,  состоящихъ  на  служб-Ь  '^)  съ  высылкою  ихъ,  заточе- 

\)  „Евграфъ  II  Петръ  Грузиновы.  Военно-судное  д15.чо  въ  Че})- 

касск-Ь".  Русская  Стар."  1878  г.  т.  ХХШ.  Разсказъ  оСуъ  .этомъ  д-Ьл-Ь 
въ  заиискахъ  декабриста  Штейнгеля,  со  сювъ  В.  Н.  Горчакова,  весьма 

неточень  и  нротивор^Ьчить  именному  у1{азу  Павла.  „Общественныя 
движен1я  въ  Росс  {и",  т.  П,  381—382. 

2)  „Сенатск  Арх."',  I,  049,  652,  059:  „Русск.  Стар.",  1878  г.  т.  \"11 
573—575,  1878  г..  т.  ХХШ,  262—263. 

•^)  Брикнеръ  (стр.  41)  приводитъ  11оказан1е  Тургенева  (..Русск. 
Стар.",  1885  г.  №  11,  стр.  266)  о  12,(ХЮ  офицеровъ  и  чиновппковъ, 
заточенныхъ  и  сосланныхъ  на  житье  и  въ  каторжны  я  работы 

по  вол'Ь  государя.  До  сиец1альнаго  разс.л1>дован1и  ;^того  во- 
проса трудно  сказать,  насколько  эта  цн(|)ра  близка  къ  действитель- 
ной, зам1этимъ  только,  что  авторъ  особаго  изс,1'Ьдован1я  о  во- 

енныхъ  преобразован1яхъ  при  ПавлЬ  утверждаетъ,  „что  не  во  все 
его  царствован1е,  а  въ  течен1е  почти  трехъ  .л1>тъ  были  уво.лены  отъ 

службы:  7  фельдмарталовь,  333  генерала  и  2261  0(|)ицеръ";  по  авторъ 



н1е>гь  11  даже  тЬлеснымъ  наказашемъ,  лишеше  дворянства 
правъ,  предоставленныхъ  ему  въ  предшествовавшее  царство- 
Бан1е,  пресл'Ьдован1е  русской  печати  и  иностранныхъ  книгъ 
и  тому  подобныя  м'Ьры  должны  были  вызвать  мысль  о  необхо- 

димости совершоннаго  низложен1я  Павла  или  покрайней  м'Ьр'Ь 
назначешя  Александра  I  регентомъ.  Брикнеръ  собралъ  мно- 

Г1Я.  относящ1яся  къ  этому  предмету,  данныя,  но  сл-Ьдуетъ  обра- 
тить внимаше  на  н^Ькоторые  изв-Ьсття,  указывающ1я  на  стре- 

мление не  только  зам^Ьнить  одного  государя  другимъ,  но  и 

ограничить  самодержав1е,  или  покрайней  м-Ьр-Ь  произвести 
н-Ькоторыл  преобразовашя,  могущ1я  служить  къ  этому  под- 
готовкою. 

Императору  Павлу  посл'Ь  вступлешя  его  на  престолъ, 
былъ  переданъ  по  завЬщан1ю  гр.  П.  И.  Панина  пакетъ,  въ 
которомъ  заключалось,  написанное  Д.  И.  фонъ-Визинымъ 
подъ  руководствомъ  гр.  Н.  И.  Панина  не  задолго  до  смерти 

посл']Ьдняго,  умершаго  въ  1783  г.,  разсуждеше,  доказывающее 
опасность  неограниченной  верховной  власти  и  необходи- 

мость установлен1я  ((непрем'Ьнныхъ  государственныхъ  зако- 
новъ»,  такъ  какъ  безъ  нихъ  «не  прочно  ни  состояше  госу- 

дарства, ни  состоян1е  государя».  «Гд'Ь  произволъ  одного, 
есть  законъ  верховный,  тамъ  прочная  общая  связь  и  суще- 

ствовать не  зюжетъ;  тамъ  есть  государство,  но  н'Ьтъ  оте- 
чества, есть  подданные,  но  н'Ьтъ  гражданъ,  н'Ьтъ  того  по- 

литическаго  т-^^ла,  котораго  члены  соединялись-бы  узломъ 
взаимныхъ  правъ  и  должностей;  одно  пристраст1е  бываетъ 

подвигомъ  всякаго  узаконешя,  ибо  не  нравъ  государя  прино- 
равливается къ  законамъ,  но  законы  къ  его  нраву  . . .  Тутъ  под- 

данные порабощены  государю,  а  государь  обыкновенно  своему 
недостойному  любимцу ...  Не  тотъ  государь  самовластнМшхй, 
который  на  недостатке  государственныхъ  законовъ  чаегь 
утвердить  свое  самовласт1е.  Порабощенный  одному  или 

н'Ьсколькимъ  рабамъ  своимъ,   почему  онъ  самодержецъ?»  ^). 

добавляетъ,  что  большая  часть  ихъ  была  вновь  принята  на  службу 

„спустя  годъ  н  мен'Ье"  (Русск.  Стар.".  1877  г.  №  2,  стр.  247), 
1)  „Общественныя  Движен1я",  т.  I,  стр.  11.  Въ  находившихся  въ 

томъ  же  пакет'!^  предпололлен1яхъ  гр.  Петра  И.  Панина  не  заключа- 
.тось  никакихъ  мЬръ  для  ограничешя  власти  государя.  Ср.  мою 
статью  о  декабрист1з  М.  х\.  Фонь-Визин1^,  1Ъ1(1.  стр.  7 — 13. 
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Основная  идея  этого  политическаго  разсуждешя  не 
оказала,  какъ  мы  бид1эЛИ,  никакого  вл1ян1я  на  дМств1я 
Павла;  онъ  напротивъ  былъ  проникнуть  стрем лен1емъ  дМ- 
ствовать  всегда,  какъ  самый  неограниченный  монархъ,  а  въ 

сущности  исполнилъ  нредсказан1е  Н.  И.  Панина  или  Фонъ- 
Визина,  что  тамъ,  «гд^Ь  произволъ  одного  есть  законъ  вер- 

ховный», '^'амъ  государь  является  лишь  игрушкою  въ  ру- 
кахъ  своихъ  любимцевъ. 

Деспотическое,  жестокое  правлен1я  Павла  должно  было 
наводить  на  мысль  о  необходимости  ограничешя  самодер- 
жав1я,  и  ею  естественно  задавался  цесаревичъ  Александръ 

Павловичъ.  выражавш1й  еще  ран-Ье,  весною  1796  г.,  нена- 
висть къ  деспотизму,  сочувств1е  республиканскому  правлешю 

и  считавппй  наСеЛ-Ьдственность  престола  ((устаноВеЛен1емъ 
несправедливымъ  и  нел^Ьпымъ)).  Понятно,  что  во  время  ко- 

ронацш  Павла  (въ  Москв-Ь  Г^апр-^ля  1797  г.),  кн.  Чарторыж- 
СК1Й  составилъ  по  его  просьб'Ь  проектъ  манифеста,  въ  кото- 
ромъ  ука-зывалось  на  неудобство  суи],ествовавшей  до  того  вре- 

мени въ  Росс1и  формы  правлен1я,  на  выгоды  топ,  которую 

Александръ  предполагалъ  ей  даровать,  на  благод']&ян1я  бу- 
дущей свободы  и  введешя  правосуд1я,  и  заявлялось  о  его 

р'Ьшен1и,  исполнивъ  эту  священную  для  него  обязанность- 
отказаться  отъ  власти  для  того,  чтобы  признанный  наибо- 

лее достойиымъ  ее  носить  могъ  упрочить  и  усовершенство- 
вать д'кло.  основан1е  которому  онъ  положилъ  ^). 
Однако  кн.Чарторыжск1й  старался  внушить  Александру 

Павловичу  мужество,  необходимое  для  предстоящихъ  ему 

обязанностей,  и  его  сов-Ьты  произвели  н'Ькоторое  впечатл15ше, 
такъ  какъ  въ  письм'1^,  къ  Лагарпу  отъ  27  сентября  1797  г., 
живо  изображая  тоть  порядокъ,  гд']^^  «существуетъ  только 
неограниченная  власть,  которая  все  творитъ  и  творитъ  на- 
выворотъ»,  считая  «невозможнымъ  перечислить  всЬ  безраз- 
судства,  которыя  совершались  зд-Ьсь»,  указывая  на  ((стро- 

гость, лишенную  мал'Ьйшей  справедливости,  немалую  долю 
пристраст1я  и  полн-Ьйшую  неопытность  въ  дклахъ»  его  отца, 
на  то,  что  ((выборъ  исполнителей  основанъ  на  фавори- 
тизм-Ь»,  что  ((Хл^Ьбопашецъ  измученъ,  торговля  ст-Ьснена,  сво- 

1)  Мёто1ге8  (1и  р1'.  СгаНогузк!,  I.  150—151.   Переводъ   записокъ 
Чарторыжскаго  печатается  в'1^  „Рус.  СтаринЬ"  1906  г.  съ  Л»  б. 



Х1Л1 

бода  и  личное  благосостоян1е  уничтожены»,  Александръ 

приходитъ  къ  л'б'Ьжден1ю.  что  ему  с.тЬдуетъ  отказаться  отъ 
свонхъ  прежнпхъ  мечтаний  объ  оставлен1и  отечества,  и  что 

((если  когда-либо  придетъ»  и  его  «очередь  и,арствовать)),  то 
онъ  долженъ  ((поработать  надъ  даровашемъ  стран-Ь  сво- 

боды... Мн-Ь  кажется»,  продолжаетъ  Т1,есаревичъ,  «что  это 
было  бы  лучшимъ  видомъ  револющи,  такъ  какъ  она  была 
бы  произведена  законною  властью,  которая  перестала  бы  су- 

ществовать, какъ  только  конституц1я  была  бы  закончена  и  на- 
ц1я  избрала  бы  своихъ  7гредставителей. . .  Когда  придетъ  моя 
очередь,  нужно  будетъ  стараться  образовать,  само  собою 

разум'Ьется  постепенно,  народное  представительство,  кото- 
рое, надлежащимъ  образомъ  руководимое,  составило  бы 

конституц1ю,  посл-Ь  чего  моя  власть  совершенно  прекрати- 
лась бы»  ̂ ). 
Александръ  Павловичъ  стремился  выяснить  себ-Ь  и  н']^- 

которыя  подробности  желательныхъ  преобразовашй.  Это 

повело  къ  обращешю  его  чрезъ  Кочубея  къ  дяд'Ь  посл'Ьд- 
няго,  кн.  Безбородку.  который  въ  особой  записк'Ь  выска- 

зался за  необходимость  самодержав1я.  но  при  н1жоторомъ 

участ1и  сословныхъ  представителей  въ  изготовленш  сена- 
томъ  ироектовъ  законовъ,  въ  высшемъ  сов'Ьтномъ  суд'Ь,  въ 
генеральномъ  уголовномъ  суд'Ь  и  въ  сенатск-ихъ  ревиз1яхъ, 
а  также  считалъ  необходимымъ  предоставить  сенату  право 

д']Ьлать  представлен1я  о  вредности  того  или  другого  указа. 
Безбородко  иридавалъ  большое  значенхе  сенату.  Александръ 
же  Павловичъ  былъ  очень  низкаго  мн'Ьн1я  о  его  личномъ 
состав'Ь  въ  то  время.  Видимо  вопросъ  о  привлечеши  сената 
къ  участ1ю  въ  переворот-Ь  обсуждался  Панинымъ.  Паленомъ 
и  Александромъ  Павловичемъ:  Брикнеръ  приводить  разсказъ 

Бернгарди(стр.  70)  о  иервоначальномъпредположеши Н.П.Па- 

нина, чтобы  сенатъ,  какъ  представитель  народа,  т.-е.  в-Ь- 
роятно  им'Ья  въ  виду,  что  народъ  привыкъ  повиноваться 
сенатскимъ  указамъ,  «принудитъ  государя  безъ  вм'Ьшатель- 
ства  великаго  кня.зя  въ  это  д-Ьло  признать  Александра 
своимъ  соправителемъ»  -).     По  изъ  разсказа  графа  Палена 

^)  Ш((.1ьО('ри.  Александръ  I,  т.  I,  162—164:. 
-)  Разсказъ  Бернгарди  основанъ  на  свидЪтельствЬ  Беннигсена. 

См.  Матер^а.пл,  издпн.  Шимпном!?;  стр.  75;  Яв/^/ог//'  1, 136,  144.  По  счс^- 
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Гейкпнгу  видно,  что  это  предположен1е  не  было  осущест- 
влено: ((первою  нашею  мыслью  было  воспользоваться  для 

этой  ц1^ли  сенатомъ,  но  большинство  сенаторовъ  болваны, 

безъ  души,  безъ  воодушевлен1я.  Они. . .  никогда  не  им-бли 
бы  мужества  и  самоотвержен1я  для  довершен1я  добраго 

д-Ьла))  (стр.  68).  Но  все  же  н^Ькоторые  сенаторы,  въ  томъ 
числ^Ь  гр.  Толстой  и  Трош,инск1и  (Брикнеръ,  94)  были  въ 

числ'Ь  важн'Ьйшихъ  заговорш,иковъ.  Беннигсенъ,  называя  въ 
числ'Ь  участвовавшихъ  въ  заговор'Ь  сенаторовъ  Николая  и 
Валер1ана  Зубовыхъ,  лрибавляетъ,  что  Трощинсшй  отъ  имени 
сената  составилъ  манифестъ.  въ  которомъ  было  сказано, 

что  «императоръ  всл'Ьдств1е  своей  бол-Ьзни  принялъ  великаго 
князя  въ  соправители»,  и  такъ  какъ  предполагали,  что  онъ 

добровольно  на  это  никогда  не  согласится,  то  было  усло- 
влено  принудить  его  къ  этому  и,  въ  случа'Ь  надобности, 
силою  отвезти  его  въ  Шлиссельбургъ  ^).  Согласно  съ  этимъ 
Саблуковъ  разсказываетъ,  что  князь  Платонъ  Зубовъ,  когда  за- 
говорщир^и  проникли  въ  спальню  Павла,  держалъ  въ  рукахъ 

свертокъ  бумаги,  въ  которомъ  содерл^алось  ((соглашен1е  мо- 
нарха съ  народомъ»  (Брикнеръ,  117)-).  Бернгарди  же  утвер- 

ждаетъ,  будто  бы  Александръ  посл'Ь  ужина  съ  отдомъ,  до  ката- 
строфы, подписалъ  манифестъ,  которымъ  принималъ  на  себя 

роль  соправителя  (Брикнеръ,  119). 
Но  неужелрт,  думая  о  низложен1и  Павла,  заговорщики 

нисколько  не  заботились  объ  огралсден1п  Росс1и  въ  буду- 
щемъ  отъ  возможности  повторен1я  произвола  при  сохранен1и 

самодержавия.  Декабристъ  М.  А.  фонъ-Визинъ,  не  бывш1й 
въ  Петербург'Ь  во  время  переворота,  но  пр1'Ьхавш1й  въ  сто- 

лицу чере.зъ  два  года,  зналъ  лично  многихъ  участвовавшихъ 

вам'ь  Беннигсена,  въ  его  письме  къ  Фоку,  Панинь  въ  переговорахъ 
съ  Александромъ  Павловпчемъ  „об1зща.Л7э,  что  императоръ  будетъ 
арестованъ  и  ему  (Александру)  будетъ  предложено  отъ  имени  наши 

((1е  1а  раИ  (1е  1а  паНоп)  бразды  П])авлен1я".  Веи18с11е  ХеЛясЪпЙ  Гиг 
Се8с111с1118Л\ч88еп8с11аЙ,  1901,  1  Ней,  60. 

1)  Матер1алы,  изд.  Шимано^гь,  78;  НеПЛог//'  I,  140. 
''')  Записки  Саблукова  вновр>  напечатаны  въ  .ЛТстор.  В'ЬстникЬ" 

1906  г.  №  Лг  1—3.  Геиера.лу  фонъ-Гагерну  разсказывали  впосл'ёд- 
СТВ1И  въ  Росс1и,  что  Пав.ла  передъ  самымТ)  моментомъ  уб1йства  за- 

ставили подписать  отречен1е.  Негпп'ск  V.  Оадет.  Г.)а8  ЬеЬеп  дез  Ое- 
пега!  Рг.  у.  Ста^-егп,  III,  1856,  8.  422. 



въ  заговор'Ь,  много  разъ  слышалъ  всЬ  подробности  «ката- 
строфы, которая  тогда  была  еще  св'Ьж:а  въ  памяти  и  слу- 

жила предметомъ  самыхъ  живыхъ  разсказовъ  въ  офицер- 
скихъ  бес'Ьдахъ»:  и  очевидцы  объяснили»  ему  «на  самыхъ 
м'Ьстахъ.  какъ  все  происходило».  Онъ  даетъ  бол'^^е  подроб- 

ный, ч]Ьмъ  кто-либо,  списокъ  заговорщиковъ:  онъ  назы- 
ваетъ  имена  41  челов-Ька  (считая  въ  томъ  числ'Ь  и  отсут- 
ствовавшаго  Н.  П.  Панина),  прибав.ляя,  что  въ  заговор-Ь 
участвовали  еще  н'Ьсколько  придворныхъ  и  гражданскихъ 
лиц ъ,  а  также  отставныхъ,  иашнъ  которыхъ  онъ  не  можетъ 
припомнить. 

Фонъ-Визинъ  говоритъ  сл'Ьдующее:  «Воспитанный  ум- 
нымъ  и  просв'Ьщеннымъ  дядей,  графъ  Н.  П.  Панинъ  усвоилъ 
свободный  образъ  мыслей»  своего  воспитателя  Н.  И.  Па- 

нина. ненавид'Ьлъ  деспотизмъ  и  желалъ  не  только  падешя  без- 
умнаго  царя,  но  съ  этимъ  падешемъ  (введен1я)  законно-свобод- 
ныхъпостановленш,которыя  бы  ограничили  царское  самовлас- 
т1е.  На  этотъ  счетъ  и  графъ  Паленъ  разд^клялъ  вполн'Ь  его  об- 

разъ мыслей».  Зат-Ьмъ,  ссылаясь  на  то,  что  ему  разсказывалъ 
графъ  Петръ  Александровичъ  Толстой,  фонъ-Визинъ  гово- 

ритъ, что  «Панинъ,  Паленъ  и  друпе  вожди  заговора  хот'Ьли. . . 
ограничить  самодержав1е,  заставя  Александра  въ  первую 
минуту  принять  .этотъ  конститущонный  актъ  и  утвердить 

его  своею  подписью.  Это  нам'Ьрен]е  изв'к*тно  было  и  гене- 
ралу Талызину,  тогдашнему  командиру  Преображенскаго 

полка,  одному  изъ  главныхъ  участниковъ  заговора  и  чело- 
в1Ьку  искренно  преданному  Александру.  Талызинъ  и  преду- 
предилъ  его,  что  въ  р-Ьшительную  минуту  отъ  него  потре- 
буютъ  принят1я  и  утвержден1я  конституц10ннаго  акта  и 

уб-Ьждалъ  его  ни  подъ  какимъ  видомъ  не  давать  на  то  со- 
глас1я,  об-Ьщая  ему,  что  гвард1я,  на  которую  Талызинъ  им'Ьлъ 
большое  вл1яше,  сохранитъ  в-Ьриость  Александру  и  поддер- 
житъ  его.  Александръ  посл'Ьдовалъ  внушен1ямъ  Талызина 
и  з^стоялъ  противъ  настоятельныхъ  требовашй  Йалена  и 
Панина. . .  Большая  часть  заговорщиковъ  не  знала  о  нам^Ь- 
рен1и  ограничить  самодержав1е»  ^).  Декабристъ  Лунинъ  въ 

1)  „Обществ,  движ.",  I,  132—3,  .135,  142—143.  Разсказъ  фонъ-Ви- 
зина  о  томъ,  что  Паленъ  въ  отмщен1е  Талызину  отравилъ  его,  ка- 

жется намъ  нев'^Ьроятнымъ- 



разбор'Ь  донесешя  с.г1]дственной  коммисс1И  также  говорить, 
что  Н.  II.  ТТанинъ  и  Паленъ  ихот-Ьди  водворить  консти- 
тущю»  и  добавляешь,  что  «искавшхе  прочнаго»  (государст- 
веннаго)  ((устройства»,  а  не  только  «перемЬны  государя» — 
((Отдалены  на  в'Ькъ»  ̂ ).  Наконецъ  подобный  же  разсказъ 
слышалъ  и  кп.  П.  Долгоруковъ,  который  сообщаетъ  сл'Ь- 
дующее:  ((Белпк1й  князь  Александръ  согласился  на  то,  чтобы 

потребовали  отречешя  у  его  отца,  и  об'Ьщалъ,  но  на  словахъ  ̂ ) 
даровать  конституц1Ю.  Едва  Павелъ  былъ  убитъ,  Паленъ  и 

три  брата  Зубова,  войдя  къ  Александру,  возв'Ьстили  ему  о 
его  восшеств1и  на  престолъ  и  напомнили  о  его  об'Ьщаши, 
но  тогда  трое  изъ  заговорщиковъ — генералъ-лейтенантъ  У  ва- 
ровъ,  генералъ-ма1оръ  Талызинъ,  командиръ  Преображен- 
скаго  полка,  и  полковникъ  кн.  Петръ  Волконсшй,  адъютантъ 
и  любимецъ  Александра,  этому  воспротиви.т1ись  и,  угрожал 
вм^Ьшательствомъ  Преображенскаго  полка,  потребовали  и 

добились  провозглашен1я  Александра  самодержавньвгъ  го- 
сударемъ  '*).  Талызинъ  скоро  умеръ,  но  Уваровъ  и  Вол- 
конск1й,  хотя  были  въ  толп^Ь  уб1йцъ  Павла,  были  осыпаны 

императорскимъ  семействомъ  (}лагод'Ьян1ями»  и  сд'Ьла- 
лись  при  Александр'Ё  I  важными  государственными  сано- 

вниками ^). 

Приведенный  св'Ьд']Ьшя  о  требоваши  конститущи  у  Але- 
ксандра I  нуждаются  въ  подтвержден1и,  въ  виду  того,  что 

ни  Паленъ,  ни  Платонъ  Зубовъ,  въ  изв'Ьстныхъ  намъ  разска- 
захъ  о  событ1яхъ  11 — 12  марта  1801  г.,  ничего  не  сообщаютъ  о 
немъ;  но  во  всякомъ  случа^Ь  Брикнеръ  не  долженъ  былъ  игно- 

рировать этихъ  сообщешй.  Описанная  попытка  Палена  могла 

бы  еще  бол-Ье  объяснить  пресл^Ьдован1е,  которому  онъ  под- 
вергся,  кром'Ь    т'Ьхъ   причинъ  недовольства  имъ,   которые 

^)  „Тайное  оощество  и  14  декабря  1825  г.",  Лейпц..  стр.  229. 
-^)  Курсивь  автора. 
•^)  Фонъ-Визинъ  иазываетъ  въ  числЪ  заговорщиковъ  Уварова  и 

Болкоискаго.  Правда,  кн.  Долгоруковъ  ссылается  на  записки  Фот^- 
Визина,  но  очевидно  у  него  были  и  друпе  источники,  такъ  какъ  Фонъ- 

Визин7>  о  ирисутств1и  при  этой  снен-Ь  Зубовых'1)  и  Уварова  ничего 
не  говорить. 

^}  Р/'.  Пегге  ])о1<)<)Гоик()1'1'.  Ьа  уегКё  .уиг  1а  К11881е.  Р.,  1800, 
р.  214-215. 
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разсказаны    Брпкнеромъ    (стр.    141 — 143).  Любопытно,    что 
полковникъ  Бокъ,  посаженный  въ  1818  г.  въ  Шлиссельбургъ 

за  нам'Ьрен1е  представить  лифляндскому  дворянству  проектъ 
введен1я  въ  Росс1п  представительнаго  правлен1я  п  доведен- 

ный десятпл'Ьтнимъ  заключен1емъ  до  сумашеств1я,  былъ  до 
ареста  въ  самыхъ  дружескихъ  отношен1яхъ  съ  гр.  Паленомъ. 

То,  что  Мар1я  веодоровна,  узнавъ  о  смерти  мужа,  вы- 
ражала желаше  царствовать  (Брикнеръ,  стр.  127 — 128),  под- 

тверждается свид-Ьтельствомъ  кн.  Чарторыжскаго.  По  его 
словамъ.  она  н-Ьсколько  разъ  взывала  къ  солдатамъ:  «Если 
императора   н'Ьтъ  бол'Ье  въ  живыхъ,   такъ  какъ  онъ  палъ 
жертвою  изз1'Ьнниковъ,  я  ваша  императрица,  одна  я  ваша 
законная  государыня.  защиш,айте  меня,  сл'Ьдуйте  за  мною» 
(I,  255).  Фонъ-Визинъ  въ  своихъ  запискахъ  также  говоритъ: 
въ  сердц'Ь  ими.  Мар1и  веодоровны   «зашевелилось  желаше 
царствовать.  Она  вспомнила,  что  Екатерина  царствовала  бе.зъ 

права,  и  можетъбыть  разсчитывала  на  н'Ьжную  привязанность 
сына  и  над-Ьялась,  что  онъ  уступитъ  ей  тронъ.  Приближен- 

ные къ  ней  разсказывали,  что,  несмотря  на  непритворную 

печаль,  у  ней  вырывались  слова:  «Тек  ш11  ге^тегеп»  ̂ ).  Въ  со- 
временномъ  дневник'Ь  который,  какъиразсказъФонъ-Визина, 
остался  неизв'Ьстнымъ  Брикнеру,  сказано:  Мар1я  Оедоровна 
онм-^ла    еш,е  довольно   твердости,   чтобы  оспаривать  права 
свои;  она  утверждала,  что  посл'Ь  коровашя  своего^  она  на- 
стоящ,ая  самодержавная  императрица,  и  потоз1у  ей  должно 

присягать  въ  в-Ьрности.   Императоръ . . .,  найдя   ее  въ  этой 
р'Ьшимости,  обратился  къ  Палену  и  сказа.лъ  ему:  «вотъ  новое 
зам-Ьшательство,  котораго  мы  не  ожидали ...  Не  безъ  труда 
уговорили  Мар1ю  Оедоровну   отказаться   отъ  своихъ  требо- 
вашй»  -).    Въ   заппск-Ь,  приводимой  кн.  Евгешемъ  Виртем- 
оергскимъ  и  составленной  на  основанш  разсказовъ  Бенниг- 
сена  и  Пл.  Зубова,    указывается   на  (!уш,ествован1е   парт1и, 

состоящей    изъ   Куракиныхъ.   Лопухина    и  др.,  нам'Ьревав- 

^)  „Общественный  Движен1я",  I,  Ы2. 
-)  „Историческ1п  Сборникъ"  I,  Л.,  1859  г.,  стр.  59,  60.  Срав.  слова 

Беннигсена  въ  матёр1алахъ,  пзд.  Шиманомъ  стр.  86.  Едва  ли  случайно 
Мар1яведоровиа  ве.тЪла  остаться  лейбмедику  Беку  въ  Михайловскомъ 

дворц'Ь  въ  ночь  съ  И  на  12  марта.  „Вепклуигс11§ке]1еп  (1е8  Ога!  V. 
ТоИ".  Ье1р7...  185<).  I  ̂»7. 
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шейся  предложить  Мархи  вед()р(^нн^Ь  регентство  вс.тЬдствхе 
бол-Ьзни  императора  ̂ ).  Нельзя  не  отм-Ьтить,  что  въ  1825  г., 
во  время  междуцарств1я,  въ  придворныхъ  сферахъ  опять 
нашлись  люди.  думавш1е  о  возведеши  на  престола  Марш 
ведоровны:  принцъ  Александръ  Виртембергсшй  п  Канкринъ 
обратились  къ  принцу  Евген1ю  Виртембергскому  съ  вопро- 
сомъ:  ((ЧТО  бы  онъ  сд1^1лалъ,  если  бы»  Мар1я  Оеодоровна 
((была  провозглашена  самодержавною  императрицей?»  Но 
принцъ  Евген1й  отв^Ьчалъ.  что  онъ,  какъ  иностранецъ,  не 

им'Ьетъ  и  не  признаетъ  за  собою  права  голоса  въ  по- 

добномъ  д-Ьл-Ь'-). 
Такимъ  образомъ  по  смерти  Павла,  рядомъ  съ  прео- 

бладающей парт1ею.  желавшей  восшеств1я  на  престолъ 

Александра,  были  и  сторонники  Мар1и  ведоровны.  Кром'Ь 
того  полковникъ  Измайловскаго  полка  Бибиковъ  высказалъ 

мысль,  разд'Ьляемую  впосл'Ьдствхи  очень  многими  декабри- 
стами, что  недостаточно  устранить  одного  Павла,  и  что  для 

Росс1и  было  бы  гораздо  лучше,  еСеТи  бы  можно  было  изба- 
виться    отъ    всЬхъ    членовъ    этого    семейства   (Брикнеръ, 

стр.  99— 100)^^- 
^Брикнеръ  полагаетъ,  что  поводомъ  къ  удалешю  гр.  Па- 

нина были  его  дурные  отзывы  объ  имп.  Александр']^  въ 
письм'Ь  къ  гр.  С.  Р.  Воронцову  (стр.  153).  То  же  утверждаетъ 
совершенно  положительно  кн.  Лобановъ  -  Ростовсшй.  Па- 
нинъ,  по  его  словамъ,  писалъ  Воронцову,  что  не  ожидаетъ 
отъ  М0.Л0Д0Г0  императора  ((ничего  хорошаго».  что  онъ  ((легко- 

мысленъ,  любитъ  танцы  и  бол'Ье  заботится  о  томъ,  чтобы 
нравиться  женш,инамъ,  чМъ  вникать  въ  государственный 

д'Ьла».  Графъ  Панинъ  отправилъ  это  письмо  съ  курь- 
еромъ,  однако  оно  стало  изв^^стнымъ  государю '^).  Но  есть 
и  другое  объяснеше  причпнъ  удалешя  Панина,  о  которомъ 

сообш,аетъ  Лагарпъ,  пр1'Ьхавш1й  въ  Росс1ю  въ  август-Ь  1801  г. 
(а  Панинъ  былъ  удаленъ  въ  сентябр'Ь).  Лагарпъ  доказывалъ. 

1)  НеМог^  I,  136,  ср.   131,  145,  146. 
2)  ТН.  ВеткагсИ,  1]п1ег  №ко1аи8  I  ипс!  №е(1пс11  \У1111е1т  IV,  Ье1р2. 

1893,  8.  307.  Ср.  „Рус.  Арх."  1878  г.,  т.  1,  337,  841. 
^)  Весьма  сомнительный  слухъ  о  пахм11рен1п  н1>которыхъ  лицъ 

погубить  всю  императорскую  фамил1ю  передавалъ  принцу  Евген1ю 

Виртембергскому  сынъ  Дибича,  НеШог/'  I,  131. 
^)  Материалы,  изд.  Шиманомъ,  265—266. 
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что  нужно  предать  суду  лидъ,  виионныхъ  кь  смерти  Павла, 
но  Александръ  возражалъ,  что  это  совершенно  невозможно 
при  тогда шнемъ  настроен! и  умовъ,  волну емыхъ  слухами  о 
реформахъ.  и  въ  виду  сильной  аристократической  парт1п, 
привыкшей  къ  дворцовымъ  переворотамъ  и  опр1раюш,ейся 
на  гвард1ю.  Лагарпъ  разсказываетъ,  что  гр.  Панинъ  далъ 

вс^Ьмъ  представителямъ  Россш  за  границею  инструкцпо, 
чтобы  они  присылали  отчеты  двоякаго  рода:  одни  должны 
были  быть  посвяш,ены  текуш,имъ  собьгпямъ  и  доводились 

до  св'Ьд'Ьн1я  государя;  друпе  изв-Ьщали  о  происшеств1яхъ. 
планахъ,  предпр1ят1яхъ  бол-Ье  конфиденцтальнаго  свойства 
и  изв'Ьстны  были  одному  Панину.  Лагарпъ  уговаривалъ 
русскаго  посланника  при  шведскомъ  двор^]Ь,  Будберга,  пока- 

зать государю  инструкщю.  При  чтеши  одной  ноты,  гд-Ь 
былъ  намекъ  на  секретную  инструкщю,  государь  настой- 

чиво ее  потреб овалъ.  и  Панинъ  былъ  удаленъ  ̂ ). 
Мое  небольшое  предислов1е  къ  книг^Ь  Брикнера  не 

им-Ьетъ  п;'Ьл1ю  подробнаго  изображен1я  царствован1я  Павла 
и  обш,ей  характеристики  его  личности,  но  все  же,  зш-Ь  ка- 

жется, оно  даетъ  н'Ькоторое  понят1е  о  прелестяхъ  его  правлешя 
и  объясняетъ  причины  его  насильственной  смерти.  Однако, 

осуждая  то,  что  творилось  при  Павл-Ь,  можемъ  ли  мы 
именно  теперь  сказать,  что  Росс1я  избавилась  какъ  отъ 

ужасныхъ  насил1й  надъ  челов'Ьческою  личностью,  такъ  и 
отъ  крайне  вредныхъ  м'Ьропр1ят1Й  въ  области  сощальнаго 
законодательства.  Не  творятся  ли  истязан1я  въ  настоящее 

время,  какъ  изв'Ьстно  обш,еству  изъ  д^Ьла  М.  А.  Спиридоновой, 
истор1и  московскаго  возсташя,  изв'Ьстш  о  варшавскихъ  за- 
ст1^нкахъ,  усмирен1й  аграрныхъ  волнешй  и  карательныхъ 

экспедид1й  въ  Прибалт1йскомъ  кра-Ь  и  на  Кавказ-Ь?  Развез 
не  ссылаются  тысячи  людей  безъ  всякаго  суда?  Не  су- 
щ,ествуютъ  ли  полевые  суды,  произносящ1е  приговоры  къ 
смертной  казни  безъ  всякихъ  необходимыхъ    гарант1й    отъ 

1)  Сухомлиновъ  „11зсл'Ёдован1я  и  статьи",  И,  121 .  Есть  указан1е 
на  ко11ституцк)нньти  стремлен1я  въ  это  время  гр.  Никиты  Панина: 

какой-то  консерваторъ,  въ  сделанной  надписи  на  проекте  Державина 
о  правахъ  сената;  называетъ  въ  числ!^  трехъ,  ходивших'ь  „тогда  съ 
конституциями  въ  карман!^",  Н.  П.  Панина,  и  говорить,  что  онъ  ие- 
редЪлалъ  „на  русск1е  нравы  и  обычаи"  английскую  конституцш.  „Со- 

чинения Де1)Ичаиииа",  т.   \'11,  1872  г..  стр.  341. 
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возможности  самой  грубой  ошибки  ').  Не  существуютъ  ли  и 
друпя  исключительный  формы  суда,  недостаточно  гаран- 
тирующ1я  отъ  возможности  судебной  ошибки  и  несвобод- 

ный отъ  давлен1я  свыше?  Не  принимаются  ли  безъ  соглас1я 

государственной  думы  и  вопреки  д'Ьйствительнымъ  интере- 
€амъ  всего  народа  очень  важныя  м'Ьры  въ  области  аграрнаго 
законодательства?  Не  д-Ьлаются  ли  нын'Ьшнимъ  министер- 
ствомъ  преступныя  попытки  .разрушить  обш,инное  землевла- 
д^Ьн1е? 

Есть,  конечно,  и  суш,ественныя  различ1я.  Протестъ 

крестьянъ  противъ  кр^Ьпостного  права  при  Павл'Ь  былъ  по- 
давленъ, —теперь  револющонное  движете  подавить  уже 
нельзя,  а  можно  успокоить  народъ,  лишь  удовлетворйвъ  его 

назр'Ьвш1я  потребности.  Печать  тогда,  можно  сказать, 
была  сведена  на  нЬтъ.  —  теперь,  несмотря  на  суровыя 
пресл'Ьдовашя  писателей,  они  мул^ественно  борятся  за  сво- 

боду слова,  и  судебныя  и  административныя  пресл'Ьдовашя 
не  могутъ  остановить  распространен1я  оппози1цонныхъ  про- 
изведешй. 

Каковы  были  посл'Ьдств1я  насильственныхъ  д'Ьйствхй 
ими.  Павла?  Сатурнал1И  де(^потизма  въ  его  царствоваше 
привели  къ  мысли  о  необходимости  перем^Ьны  лица  пра- 

вителя, и  всл-Ьдъ  за  т-Ьмъ,  пррг  преемник'^  Павла,  прояви- 
лись не  только  конститущонные,  но  въ  Обществ-Ь  дека- 

брисговъ  и  республиканск1я  течен1я.  Теперь  нежелаше  пра- 
вительства осуществить  назр^Ьвш1я  политичесшя  и  сОц1аль- 

ныя  преобразован1я  должно  вызвать  широкое  распростра- 
нен1е  мысли  о  д-Ьйствительной  необходимости  перем'Ьны 
самой  формы  правлен1я. 

В.  Семевскгй 

1)  Прим1зръ    такоГг   судебной   ошибки    см.  въ  телеграмме  изъ 
Лодзи  въ  ,,Товарищ1^"  1006  г.,  Л*"  100,  29  октября. 





в  в  е  д  е  н  I  е 

Насил1е,  которымъ  положенъ  былъ  конецъ  дарство- 
вашю  императора  ПаВеЛа, — явлеше  въ  исторш  Росс1и  не  еди- 

ничное. Собьте  это  представляетъ  собою  скор'Ье  завершеше 
ц'Ьлаго  ряда  переворотовъ,  происходившихъ  въ  течен1е 
ХУШ-го  стол'Ьт1я  и  им'Ьющихъ  много  сходнаго  между  со- 

бою. Въ  основ-Ь  ихъ  лежитъ  не  борьба  политическихъ  пар- 
т1и,  п  они  отличаются  отсутств1емъ  какой  бы  то  ни  было 
политической  программы;  претенденты,  ведущхе  борьбу  за 
престо лъ  или  за  власть,  большею  частью  не  выступ аютъ 

даже  защитниками  династическихъ  правъ.  На  первомъ  план'Ь 
стоятъ  чисто  личные  интересы. 

Отсутств1е  закона  о  престолонасл'Ьд1и  безъ  сомн'Ьн1я 
сад-^^йствовало  неправильной  см'Ьн'Ь  царствовашй.  Въ  виду 
этого,  въ  каждый  данный  моментъ  могли  предъявить 
свои  права  мнопе  претенденты,  и  могла  начаться  агитац1я 
ихъ  ириверженцевъ.  Постановлешя,  издаваемый  отъ  поры 

до  времени  относительно  порядка  престолонасл'Ьд1я,  не  до- 
стигали ц'Ьли.  Вм-Ьсто  женщинъ  или  несовершеннол'Ьтнихъ, 

дарствующихъ  номинально,  бразды  правлен1я  захватываютъ 
въ  свои  руки  временщики.  На  ряду  съ  императорами  или 

императрицами,  тотъ  или  другой  министръ  является  дикта- 
торомъ,  причемъ  его  власть,  не  им'Ьющая  прочнаго  основа- 
н1я,  легко  можетъ  быть  подвергнута  сомнЬн1ю  со  стороны 

его  противниковъ.  Желашя  монарховъ,  назначающихъ  себ'Ь 
насл'Ьдниковъ,  нер'Ьдко  сталкиваются  съ  дворцовыми  рево- 
лющями.  Напомнимъ  н'Ькоторыя  изъ  такихъ  явлен1й. 

Посл-Ь  смерти  Петра  Великаго  создалась  см-Ьлая  фик- 
ц1я,  утверждавшая,    будто   онъ  хот'Ьлъ    оставить  престолъ 

Смерть  Павла  I  1 



своей  сулруг']&  Екатерин-Ь.   Никакого  указа,  опред'Ьлявшаго 
иорядокъ  11рестолонасл'Ьд1я    не    было,   п  такъ  какъ  князь 
Меншиковъ  и  н'Ьсколько  другихъ  лицъ   находили  для  себя 
выгоднымъ  возвести  на  ирестолъ  подругу  царя,   то  д'Ьло  и 
было  р1^шено  въ  этомъ  смысл'Ь;  кто  въ  надлежащ1Й  моментъ 
им'ктъ   въ   своемъ  распоряжеши    войска.    провозглашавш1е 
имя  кандидата  на  ирестолъ,  тотъивыигрывалъ  игру.  Но  цар- 

ствовала не  Екатерина,    а  Меншиковъ.     Ему    удалось  воз- 
вести  на  престо лъ  малол'Ьтняго  Петра  II,    обойдя  дочерей 

императрицы,  рожденныхъ,  правда,  вн-Ь  брака.  Ц'Ьль  князя 
обезпечить  себ-Ь  власть  и  посл'Ь  смерти  Екатерины  была  до- 

стигнута лишь   на  н'Ьсколько    м'Ьсяцевъ.    Диктатура  Мен- 
шикова,   присвоенная    изхъ  себ'Ь  произвольно,    закончилась 
ссылкой  его  въ  Сибирь.  Вм'Ьсто  него  и  мальчика  Петра  II 
въ  течен1е   короткаго    времени  господствовали  Долгорук! е. 

Н'Ьсколько  семей  распорядились  зат'Ьзхъ  короной  въ  пользу 
племянницы  Петра  Великаго,  герцогини  Анны  ЕуреЛяндской, 

словно   Росс1я,  подобно  Польш'Ь,   была    государствомъ    съ 
выборнымъ   главою.    Предполагалось,  —  отчасти   съ   ц'Ьлью 
воспрепятствовать   господству  любимца   Анны,    Бпрона, — 
ограничить  власть  императрицы    олигархической  конститу- 

щей;   но  произведенный    соир  с1'ё1а1  привелъ  къ  противопо- 
ложному результату:    въ  течен1е   десяти   л'Ьтъ  настояп],имъ 

властелиномъ  былъ  Биронъ.  Чтобы  Биронъ  и  посл'Ь  смерти 
императрицы  Анны  не  могъ  удержать  власти  въ  свопхъ  ру- 
кахъ,    императоромъ   былъ  провозглашенъ    внучатный  пле- 
мяннпкъ  императрицы,    Иванъ,    родивш1йся  за  два  м-Ьсяца 
до  ея  кончины,   а  Биронъ  —  регентомъ.   П'Ьсколько   нед^^ль 
спустя,  посл'Ьднхй  былъ  нпзвергнутъ.  Номинальное  царство- 
ваше  Ивана  также  было  эпизодическимъ:  по  истечеши  года, 
онъ  былъ  устраненъ  переворотомъ,  совершенны^гъ  въ  пользу 

Елизаветы    Петровны.     Въ  посл'Ьднее    время    царствован1я 
Елизаветы  кандидатура   Петра    Голштинскаго   на  русскш 

ирестолъ  повидимому  подвергалась  сомнЬшю.  Если  бы  вы- 
полнено было  нам'Ьрен1е  императрицы  передать  корону  сво- 

ез1у  малол'Ьтнему    внучатному  племяннику  Павлу,   то   на- 
в'Ьрное  произошли  бы  ташя  же    явлешя,  какъ   съ  несчаст- 

ными браз^ншвейгцами,  малюткой  Иванозхъ,  его  родителями 
и  ихъ  другими  д'Ьтьми.    Но  и  царствоваше  Петра  III  было 
лишь  короткимъ   антрактомъ.    Онъ   былъ   свергнутъ   своей 



—   3     - 

супругой  Екатериной  11.  Насл'1;дн11Комъ  считался  Павелъ. 
Мать  его,  какъ  полагаютъ,  въ  посл1>днее  время  своей  жизни 
хот-Ьла  лишить  его  права  на  престолъ  и  р-Ьшила  оставить 
корону  своез1у  йнуку  Александру.  Нам'Ьреше  ея  не  осущест- 

вилось, и  Павелъ  вступилъ  на  престолъ  быть  мол^етъ  всл-Ьд- 
ств1е  того,  что  скрыто  было  распоряжеше  Екатерины.  И  если 
она  считала  Павла  неспособнымъ  царствовать,  то  злопо- 

лучное четырехл1^тнее  царствоваше  этого  деспота  блиста- 
тельно подтвердило  зш'Ьше  гешальной  императрицы.  Устра- 

нен1е  Павла  было  исполнен1емъ  ея  воли.  Ея  зав-Ьщате 
было  осуществлено,  хотя  лишь  черезъ  четыре  года  и  иначе. 
ч-Ьмъ  она  того  желала.  Она  хот']^ла  избавить  страну  отъ 
безумствъ  и  терроризма  царствован1'я  Павла.  Если  бы  было 
исполнено  ея  желан1е,  то  не  было  бы  совершено  и  одного 
изъ  самыхъ  ужасныхъ  насилш;  как1я  изв-Ьстны  въ  исторхи. 

Не  столько  принцшпальныя  разноглас1я,  сколько  ин- 

тересы отд-Ьльныхъ  лицъ  бЫеТи  причиной  подобныхъ  драмъ 
въ  русской  истор1и,  причемъ  милл1оны  русскихъ  поддан- 
ныхъ  играли  роль  лишь  пассивныхъ  зрителей.  Такъ  какъ 

большею  частью  д^Ьло  касается  устранен1я  непр1ятной  лич- 
ности, то  иншцативы  н'Ьсколькихъ  головор'Ьзовъ  бываетъ 

достаточно,  чтобы  произвести  переворотъ.  Если  въ  обще- 
ств^з  и  въ  народ'Ь  обыкновенно  никто  не  становится  на 
сторону  низверженнаго,  изгнаннаго,  заключеннаго  или  уби- 
таго,  то  это  объясняется  пассивнымъ  отношенхемъ  массъ 
къ  такимъ  явлен! ямъ  и  недостаткомъ  политическихъ  и  со- 

Ц1альныхъ  организмовъ.  Правда,  иногда  то  зд'Ьсь,  то  тамъ 
проявляются  симпат1и  и  антипат1И.  Но  ни  малейшей  склон- 

ности къ  д-Ьйствш  у  публики  не  зам'Ьчается.  Да  и  нельзя 
было  подыскать  для  такого  д'Ьйств1я  никакой  формы.  Про- 
явлешя  общества  отличаются  крайнею  сдержанностью. 

Такимъ  образомъ  въ  этихъ  внезапныхъ  и  неожидан- 

ныхъ  переворотахъ  д'ЬятСеЛьную  роль  играютъ  лишь  не- 
мнопя  лица.  Незначительное  число  заговорщиковъ,  распо- 
лагающихъ  н-Ькоторыми  военными  силами,  р-Ьшаютъ  все  въ 
н'ЬскОеТько  часовъ.  При  этомъ  политичесшя  учреждешя  не 
принимаются  въ  соображен1е.  Они  совершенно  механически 

санкщонируютъ  пропсшедш1й  переворотъ,  преклоняясь,  по- 
добно массЬ  подданныхъ,  передъ  властью  данной  минуты. 

Готовность  признать  совершивш1йся  фактъ  —  вотъ  ихъ  обыч- 
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ный  образъ  дМств1Я.  Отд'1Ьльные  случаи  несоглаЫя,  от- 
каза отъ  присяги,  сопрот11влен1я,  наказываются  или  усми- 

ряются безъ  труда  п  бсзъ  пощады.  Бее  остальное  безмолв- 
ствуетъ.  Хоръ  въ  трагедии  отсутствуетъ. 

Часто  въ  подобныхъ  случаяхъ  народъ  совершенно  ли- 
шенъ  возмолшостн  узнать  подробности  событ1й.  Суп1,ность 

этпхъ  катастрофъ  такова,  что  он-Ь  разыгрываются  какъ  бы 
за  кулисами.  Лишь  случайно  и  по  частямъ  выясняется, 

какъ  при  этомъ  обстояло  д-Ьло.  Изв-Ьстнымъ  становится 
фактъ  устранен1я  высокопоставленныхъ  лидъ;  детали  же 

собьптя  остаются  окутанными  мракомъ.  М'Ьсто  заключения 
или  нзгнан1я  бывшихъ  властелиновъ  не  всегда  изв'Ьстно; 
когда  совершаются  уб1йства.  причиною  смерти  обыкновенно 

объявляются  бол'Ьзни.  Манифесты,  въ  которыхъ  говорится 
о  происшедшемъ,  обыкновенно  скрываютъ  и  искалсаютъ  ис- 

тинное положенте  д'Ьлъ.  Воображешю  современниковъ  пре- 
доставляется большой  просторъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  большею 

частью  подобный  трагедш  разыгрываются  въ  ночномъ  мрак'Ь. 
Объ  этихъ  таннственныхъ  событ1яхъ  люди  шопотомъ  сооб- 

щаютъ  другъ  друга  в'Ьрныя  и  нев'Ьрпыя  св'Ьд'Ьн1я.  Всл'Ьд- 
ств1е  недостаточной  скрытности  участниковъ  подобныхъ 
событ1й,  тамъ  и  сямъ  приподнимается  покрываюш,ая  ихъ 

зав'Ьса.  Процессуальные  акты  заст'Ьнковъ  показываютъ,  какъ 
опасно  было  быть  осв-Ьдомленнымъ  относительно  происшед- 
шаго,  а  т'Ьмъ  бол-Ье  выражать  свои  мн'Ьшя  о  немъ  и  ста- 

новиться въ  опред'Ьленное  отношение  къ  событ1яхМъ. 
тамъ  не  мен-Ье  народъ  и  обш,ество  узнавали  достаточно 

для  того,  чтобы  пр1йти  къ  заключен1Ю  о  трагической  пре- 
вратности судьбы.  Т'Ь,  кого  сегодня  вид'Ьли  на  престол^Ь 

пли  близъ  престола,  въ  блеск'Ь  и  роскоши,  завтра  оказыва- 
лись на  богато  убранномъ  сзхертномъ  одр'Ь,  въ  темниц-Ь,  въ 

жестокой  б1^дности  и.ли  на  пути  въ  сн'Ьжныя  поля  Сибири. 
Маленьк1й  императоръ  Иванъ  Антоновичъ  изъ  царской  ко- 
.лыбели  въ  ПетерблфГ'Ь  попалъ  въ  тюрьмы  въ  Холмогорахъ 
и  въ  Шлиссельбург'^,  даже  не  сохранивъ  въ  памяти  своего 
д-Ьтства  на  престол-Ь.  Его  родители  и  д-Ьти  ихъ,  родивш1яся 
въ  пурпур-Ь,  ц-Ьлые  годы  и  десятки  л'Ьтъ  изнывали  въ  тем- 
ниц-Ь.  Меншиковъ,  Долгоруше,  Биронъ,  Остерманъ,  Ми- 
нихъ  и  др.,  управлявш1е  судьбами  Россш,  были  отправлены 
въ   изгнан1е  на   дальн1й   востокъ,     какъ   преступники,    въ 



крайне  нтлкихъ  услов1яхъ.  Иванъ  былъ  убитъ  въ  тюрьм'Ь; 
Нетръ  III  умеръ  насильственной  смертью  черезъ  н-Ьсколько 
дней  послЬ  своего  низложен1я  съ  престола;  еще  быстр-Ье 
произошла  катастрофа  съ  Павломъ.  Ч'Ьмъ  меньше  было  до- 
стов'Ьрно  изв'Ьстно  о  томъ,  усакъ  произошли  эти  насиль- 
ственныя  перем'Ьны,  т-Ьмъ  легче  в-Ьрили  всякимъ  баснямъ 
о  м'Ьстопребыван1и  жертвъ  дворцовыхъ  революхцй.  Этимъ 
объясняется  усп'Ьхъ  самозванцевъ,  которыхъ  было  больше, 
ч'Ьмъ  обыкновенно  полагаютъ.  Одно  за  другимъ  появлялись 
лица,  выдававш1я  себя  за  сына  Петра  Великаго,  царевича 
Алексея,  умершаго  во  время  пытки,  а  можетъ  быть  и  каз- 
неннаго;  Петромъ  III  именовали  себя  ц-Ьлыя  дюжины  аван- 
тюристовъ;  въ  л\щ^  самозванца  поднялась  и  т-Ьнь  Ивана, 
посл-Ь  того,  какъ  онъ  былъ  убитъ  въ  Шлиссельбург!?  сво- 

ими тюремш,нками,  и  т.  д.  Появленхе  и  временный  усп^Ёхъ 
такихъ  об.л1анш,иковъ  указываетъ  на  изв'Ьстную  симпатш 
народа  къ  жертвамъ  насильственныхъ  переворотовъ,  а  еп1,е 

бол'Ье  —  на  недовольство  правительствомъ  даннаго  момента. 
Никто  не  слышалъ  о  появлеши  лже-Павла. 

Самая  насильственность  устранешя  великпхъ  м1ра  сего 

нер'Ьдко  заключала  въ  себ'Ь  возможность  или  в'Ьроятность 
утраты  жертвами  не  только  свободы,  но  и  лшзни.  Если 
нападен1е  на  высокопоставленныхъ  лицъ,  какъ  это  часто 
случалось,  происходило  во  время  ихъ  сна,  хотя  бы  еЛишь  съ 

ц'Ьлью  арестовать  ихъ,  то  мал^Ьйшаго  сопротивления  съ  ихъ 
стороны  было  достаточно  для  того,  чтобы  вызвать  схватку; 
исходомъ  такой  борьбы  легко  могла  быть  смерть  лица, 

устранеше  котораго  было  желательно.  Когда  въ  ноябр'Ь 
1740  г.  долженъ  былъ  произойти  арестъ  регента  Бирона, 
фельдмаршалъ  Миннихъ,  пниц1аторъ  этого  переворота,  далъ 

полковнику  Манштейну,  посланному  въ  покои  регента,  ин- 
струкц1Ю  убить  посл1здняго  въ  случать  сопротивлентя  съ  его 

сторонЕл  ̂ ).  произошла  сцена,  отчасти  напоминаюш,ая  ко- 
нецъ  Павла.  Разбуженный  пп'момъ,  Биронъ  пытался  спря- 

таться подъ  кроватью,  и  когда  его  схватили,  отбивался 

кулаками  и  укусилъ  палецъ   солдату,  который  хот'Ьлъ  за- 

1)  „И  если  онъ  окажетъ  мал1^йшее  сопротпвленхе,  безъ  пощады 
покончить  съ  нимъ".  Мап81е1п.  ХасЬпсМеп  уоп  Ки881ап(1.  Ье1р21^, 
1774,  8.  365. 
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ппхать  ему  въ  ротъ  платокъ  ^)  и  т.  д.  Жизнь  регента  ви- 
с/Ьла  на  волоск'Ь,  и  его  весьма  легко  могла  постигнуть 
участь  Павла.  Если  герцогъ  Брауншвейгсшй  Антонъ  Ульрихъ 
во  время  ночного  нападен1я  на  него  и  на  его  семью  привер- 

женцевъ  Елизаветы  въ  ноябр-Ь  1741  г.  сталъ  бы  защищаться, 
то  могло  бы  произойти  изб1еше.  Остермана  и  Мнниха,  аре- 
стованныхъ  въ  ту-же  ночь,  били  прикладами  и  всячески 
мучили,  такъ  что  жизнь  ихъ  находилась  въ  опасности,  какъ 

и  жизнь  дяди  Петра  III  въ  1762  г.,  арестованнаго  при  та- 
кикъ  же  услов1яхъ,  и  т.  д.  Так1я  сцены  не  обходятся  безъ 

насилш,  он-Ь  требу ютъ  пзв'Ьстной  грубости.  Даже  въ  томъ 
случа-Ь,  если  число  заговорщиковъ  сравнительно  незначи- 

тельно, вооруженные  люди,  находящ1еся  въ  ихъ  распоря- 
жении и  представляющ1е  собою  грубую  силу,  легко  могутъ 

довести  д-Ьло  до  кровавой  развязки. 
Таше  взрывы,  которые  можно  иногда  разсматривать 

какъ  коллектпвныя  преступлешя,  нер'Ьдко  бываютъ  свя- 
заны съ  нарушешемъ  присяги  военными,  причастными  къ 

этимъ  преступлешямъ.  Рядомъ  съ  интригой,  которая  ве- 
дется отд-^льными  лицами,  происходитъ  н'Ьчто  врод'Ь  сол- 

датскаго  мятежа.  Чтобы  низложить  существующую  власть, 

которая  считаетъ,  что  им'Ьетъ  поддержку  въ  войскахъ, 
необходимы  именно  эти  войска  или  та  часть  ихъ,  которая, 

подчиняясь  одному  вождю,  нарушая  данную  присягу,  со- 
глашается быть  сл-Ьпымь  орз^д1емъ  въ  его  рукахъ.  Солдаты, 

подчиняющ1еся  при  такихъ  услов1яхъ  офицерамъ,  часто  по- 
нят1я  не  им-Ьютъ  о  связи  фактовъ  и  не  сознаютъ,  что  на- 
рушаютъ  присягу.  Въ  случа-Ь  коллизш  между  своими  обя- 

занностями они  сл'Ьдуютъ  непосредственному  импульсу, 
исходящему  отъ  ихъ  начальниковъ.  Нравственная  отв'Ьт- 
ственность  поэтому  не  падаетъ  на  солдатъ,  хотя  въ  случа'Ь 
неудачи  возмущен1й  подобнаго  рода  они  подвергаются  же- 
стокимъ  наказашямъ  ^);  изм-Ьиниками  и  нарушителями  при- 

сяги являются  офицеры. 

^)  Сообщен1е  Нолькена  въ  Стокгольмскомъ  Архив-Ь. 
^)  Когда  поручикъ  Мировичъ  въ  1764  г.  сд'Ёлалъ  попытку  осво- 

бодить изъ  Шлиссельбургсрюй  тюрьмы  бывшаго  императора  Ивана 
и  свергнуть  Екатерину  П,  то  солдаты,  исполнивш1е  его  приказан1е, 
были  наказаны  шпицрутенами  и  каторгой,  хотя  они  врядъ  ли  отда- 

вали севЪ  отчетъ,  въ  чемъ  было  д'Ьло. 



Во  всЬхъ  государственныхъ  переворотахъ  въ  Росс1и 

р-Ьшающую  роль  играютъ  гвардейсюе  офицеры.  Лицамъ, 
стоящимъ  во  глав'Ь  заговора,  необходимо  сод'Ьйств1е  войска. 
Главной  причиной  усп'Ьха  князя  Меншикова  посл'Ь  смерти 
Петра  Великаго  было  то,  что  на  сторон-Ь  князя  былъ  ге- 
нералъ  Бутурлинъ  и  его  солдаты,  провозгласивппе  р]кате- 
рину  I  императрицей.  Когда  въ  1730  г.  грозила  опасность 
самодержавной  власти  императрицы  Анны,  и  когда  нужно 

было  пом-Ьшать  ограничешю  монархической  власти  немно- 
гими олигархами,  то  гвардейсше  офицеры  р-Ьшили  д'ЬхГо 

громкимъ  требовашемъ  самодержав1я  императрицы  ^).  При- 
верженцы Анны  съум-Ьли  оказать  вл1ян1е  на  войско.  Горсти 

солдатъ,  ум'Ьло  руководимой  и  получившей  приказан1е  аре- 
стовать регентшу  Анну  Леопольдовну,  было  достаточно, 

чтобы  возвести  на  престолъ  царевну  Елизавету.  Насколько 
легко  совершались  подобные  перевороты  въ  Росс1и,  видно 
изъ  зам^^чан1я  саксонскаго  посланника  Пецольда  по  поводу 
вступлешя  на  престолъ  Ели.заветы:  «Вс^  руссше  признаютъ, 

что  можно  д'Ьлать,  что  угодно,  им^я  въ  своемъ  распоря- 
жеши  изв'Ьстное  количество  гренадеровъ,  погребъ  съ  водкой 
и  н'Ьсколько  м'Ьшковъ  золота»  ̂ ).  При  содМствти  гвардей- 
скихъ  офицеровъ  Екатерина  въ  1762  г.  свергла  съ  престола 

своего  супруга.  Правда,  н-Ькоторые  военные,  в'Ьрные,  при- 
сяг'Ь,  принесенной  ими  Петру  III,  готовы  были  бороться  за 
государя.  Былъ  моментъ,  когда  можно  было  считать  вЪ- 
роятнымъ  кровавое  столкновеше  между  различными  ча- 

стями войскъ.  Но  фактическое  вступлеше  на  престолъ  Ека- 
терины и  жалкое  поведеше  Петра  разсЬяли  эту  опасность  ^). 

Точно  также  въ  1801  г.  н-Ькоторьтя  части  арм1и  готовы 
были  бы  вступиться  за  Павла,  если  бы  его  смерть  не  по- 

ложила пред-^ла  его  правамъ  и  притязашямъ. 
Обыкновенно  въ  таше  критичесше  моменты  быстро  и 

р-Ьшительно  совершается  фактъ  помимо  всякихъ  нравствен- 
ныхъ  или  юридическихъ  соображен1Й.  Солдатская  грубость 

зам'Ьняетъ  собою  политическое  учреждеше.    Такъ  какъ  го- 

^)  См.  А.  Вгискпег.  В\е  Т11гопЪе81:е1§ип§  с1ег  Ка18ег1п  Аппа  1т 
^а11^е  1730  паск  Когязаколуз  Мопо^гарЫе.  Ки8818сКе  Кеуие,  Вй. 
XX,  8.  36. 

2)  Неггтапп.  ОевсЫсЫе  йез  ги8818с11еп  81аа18,  IV,  8.  085. 
3)  См.  А.  Брикнеръ.  Екатерина  II,  стр.  121. 
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сударственная  машина  лишена  предохранительныхъ  клапа- 
новъ,  то  взрывъ  неизб'Ьженъ.  Ч-Ьмъ  незначительн-Ье  стрем- 
лен1е  стоять  за  право  п  законъ,  т-Ьмъ  сильн'Ье  припадокъ 
бол-Ьзни  въ  государственномъ  организм-Ь  Такъ  какъ  под- 

данные остаются  совершенно  пассивнымп,  никто  не  ста- 
новится на  сторону  низверженнаго;  поэтому  такого  рода 

кризисы  не  сопровождаются  многочисленными  челов-Ьче- 
СК1ШИ  жертвами.  Сравнительно  незначительное  число  не- 
довольныхъ  совершившимся  спасительнымъ  фактомъ  поги- 
баютъ  отъ  пытки.  Вотъ  и  все.  Междоусобная  воина  немы- 

слима. Потрясете,  происшедшее  въ  центр-Ь,  не  отзывается 
ощутительнымъ  образомъ  на  темной  народной  масс^Ь.  Изв-Ь- 
ст1е  о  перем1^н'Ь  топ  или  другой  .личности  принимается  спо- 

койно. Все  прочее  остается  по  прежнеш'. 
Но  все  таки  легкость,  съ  какою  совершаются  подобный 

событ1я,  д'Ьйствуетъ  деморализуюш,пмъ  образомъ.  Новые 
правители,  посл-Ь  своей  поб'Ьды  опираюш,1еся  на  то -же 
войско  и  вынуяхдаюп],1е  у  него  присягу,  сознаютъ,  что  на 

военнл^ю  силу  по.лагаться  нельзя  и  начинаютъ  бояться  своихъ 
же  приверженцевъ.  ПостЬ  падешя  Бирона,  Анна  Леопо.ль- 
довна  си.льно  опасалась,  что  фе.льдмаршалъ  Минихъ,  аре- 
стовавш1й  регента  съ  ея  соглас]я,  можетъ  и  съ  нею 

сыграть  подобную  же  штуку,  и  потому  д-Ьло  дошло  до 
падешя  Миниха.  Приведенное  выше  зам'Ьчан1е  Пецо.льда 
показываетъ.  что  посл-Ь  вступлешя  на  престолъ  Елизаветы 
считали  возможнымъ  повтореше  подобныхъ  сценъ  хотя  бы 

въ  пользу  только  что  низложенныхъ  брауншвейгцевъ.  Вся- 
к1й  разъ  так1е  кри.зисы  сопровождались  уголовными  про- 

цессами, такъ  какъ  находились  .люди,  готовые  сл^Ьдовать 

только  что  подданному  прим-Ёру  и  предпринять  что-нибудь 
въ  такомъ  же  род^^.  Поэтому  каждое  новое  правительство 

вынуждено  дебютировать  террористическими  м'Ьрами:  съ 
нихъ  начали  регентъ  Биронъ,  Елизавета  и  Екатерина. 
Удачный  переворотъ  1762  г.,  легкость  устранешя  Петра  III, 
вызвали  подражан1е  поручика  Мировича,  зат^^явшаго  тоже 
самое  въ  по.льзу  шлиссе.льбургскаго  узника.  Но  Мировичъ 

дМствовалъ  мен-Ье  ловко.  Проектъ  же  нез^давшагося  соир 
(ГеШ  1764  г.,  а  также  и  д-Ь.ль  его  точь  въ  точь  напоми- 
наютъ  удачный  переворотъ  1762  г.  Орловъ,  помогшш  Ека- 
терин'Ь  проложить  себ-Ь  дорогу  къ  престолу,  какъ  разска- 
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зываютъ,  хвастался  впосл'Ьдств1и  т1Ьмъ,  что  можетъ  произ- 
вести переворотъ  п  противъ  нея.  ГГодобныя  же  слова  по- 

види^^юму  приписывались  и  графу  Палену,  главному  ини- 
ц1атору  устранен1я  Павла.  Палена  считали  способнымъ  по- 

вторить однажды  совершенный  подъ  его  руководствомъ 

переворотъ.  Супруг-Ь  Павла  это  казалось  возможнымъ;  Алек- 
сандръ  чувствовалъ  себя  въ  опасности,  и  его  отношеше  къ 

графу  Панину  свйд-Ьтельствуеть  о  такого  рода  сомн'Ьши. 
Если  низложенное  правительство  внезапно  было  сражено 

штыкомъ,  на  который  оно  полагалось,  то  сл'Ьдующее  за 
нимъ  правительство  вполн-Ь  могло  подвергнуться  той  же 
участи.  Всегда  было  достаточно  претендентовъ,  за  мнимыя 
или  настояш,1я  права  которыхъ  могла  вступиться  горсть 

гвардейскихъ  офицеровъ.  Почему,  посл'Ь  вступлен1я  на  пре- 
столъ  Екатерины  I,  нельзя  бы  было  провозгласить  импера- 
торомъ  Петра  П?  О  кандидатуре  Елизаветы  въ  военныхъ 

кругахъ  была  р'Ьчь  еще  задолго  до  переворота  1741  г.,  во 
время  царствован1я  ея  предшественниковъ.  Въ  1749  г.  офи- 
церъ  Батуринъ  попытался  совершить  въ  пользу  Петра  Гол- 
штинскаго  то  же  самое,  что  н-Ьсколько  офицеровъ  со  своими 
солдатами  н1§сколькими  годами  раньше  сд'Ьлали  въ  пользу 
Елизаветы.  Такъ  какъ  въ  первые  годы  царствован1я  Ека- 

терины не  вс^  в'Ьрили  смерти  Петра  III,  то  появились  са- 
мозванцы, принимавш1е  его  имя  и  собиравппе  вокругъ  себя 

значительное  количество  мятежниковъ.  Замышлялись  поку- 
шешя  на  жизнь  Екатерины  съ  ц-Ьлью  возведен1я  на  пре- 
столъ  ея  сына  Павла  ^).  То,  что  удалось  совершить  въ 
пользу  Александра  благодаря  устранен1ю  Павла,  могло  по- 

жалуй удасться  и  въ  пользу  вдовствуюш,ей  императрицы, 

Мар1и  веодоровны,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  въ  первый  моментъ 
посл'Ь  того,  какъ  престОеТъ  оказался  свободнымъ,  она  пови- 
димому  была  не  прочь  предъявить  на  него  свои  права. 

Мы  видимъ,  что  собьшя  1801  г.,  изображешю  кото- 
рыхъ посвящено  это  изсл'Ьдоваше,  поразительно  сходны  со 

многими  кризисами  ХУШ-го  стол^тхи.  При  сравнеши  съ 
соотв'Ьтствующими  эпизодами  предшествующихъ  временъ, 
конецъ  Павла  становится  понятн-Ье,  какъ  патологическое 
явлен1е  въ  государственной  жизни. 

^)  См.  так1е  же  эпизоды  у  А.  Брикнера,    Екатерина  II,  стр.  195. 



Источники 

Едва- ли  можно  над'Ьяться  найти  въ  государственныхъ 
архивахъ  много  матерьяловъ,  касающихся  эпизода,  совер- 
шившагося  въ  март^^  1801  г.  Самое  собьте  это  таково,  что 
русское  правительство  не  могло  желать  обнародовашя  по- 

дробностей преступлешя,  совершеннаго  надъ  монархомъ. 

Общественныя  проявлешя  государственной  власти  клони- 
лись скор-Ье  къ  тому,  чтобы  скрыть  истинное  положен1е 

д-Ьлъ.  Никто  изъ  участниковъ  или  сообщниковъ  преступ- 
лешя не  былъ  преданъ  суду.  Поэтому  мы  не  им-Ьемь  судеб- 

ныхъ  актовъ,  которые  въ  аналогичныхъ  случаяхъ  могутъ 
служить  историческими  источниками.  Лица,  составивш1я 
планъ  устранешя  Павла,  Паленъ,  Панинъ,  Александръ,  стояли 

во  глав-Ь  государственныхъ  д-Ьлъ.  Они  были  нравственно 
отв^^тственны  за  то,  что  произошло,  но  не  были  привлечены 

ни  къ  какой  другой  отв'Ьтственности.  Удалеше  Палена  и 
Панина  со  службы  и  изъ  столицы  черезъ  н-Ьскстько  м'Ься- 
цевъ  посл-Ь  переворота  хотя  и  связанное  съ  кончиной  Павла, 
не  вызвало  изсл-Ьдоватя,  которое  сохранилось  бы  хотя  бы 
въ  архивахъ. 

Если  поэтому  по  русскимъ  государственнымъ  докумен- 
тамъ  нельзя  хорошо  ознакомиться  съ  этими  собьгпями,  то 
не  много  новаго  найдемъ  мы  и  въ  депешахъ  иностранныхъ 

посланниковъ,  находившихся  въ  то  время  въ  Петербург'^. 
О  происхожден1и  кризиса  дипломаты  разум-Ьется  не  могли 
ничего  знать.  Во  всякомъ  случа'Ь  лучше  другихъ  долженъ 
былъ  бы  быть  осв-Ьдомленъ  англ1йскш  посланникъ  Уитвортъ, 
находивш1йся  въ  интимныхъ  отношешяхъ  съ  Жеребцовой, 

сестрою  Зубовыхъ.  Но   подобно   многимъ   другимъ  послан- 
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никамъ,  Уитвортъ  за  н-Ьсколько  м-Ьсяцевъ  до  катастрофы 
сд'Ьлался  жертвою  деспотическаго  каприза  Павла  и  долженъ 
былъ  внезапно  покинуть  Петербургъ.  Такъ  какъ  мнопе 

друпе  дипломаты  встр-Ьчали  къ  себ-Ь  со  стороны  Павла 
такое  же  отношеше,  то  дипломатичесшй  корпусъ  вообще 
сильно  сократился.  Изъ  дипломатовъ,  находившихся  во 

время  катастрофы  въ  Петербург'^,  шведсшй  посолъ  Стедингкъ 
въ  первый  моментъ  пов'Ьрилъ  тому,  что  Павла  хватилъ 
ударъ,  и  лишь  впосл^Ьдствш  получилъ  возможность  узнать 

о  томъ,  какъ  д'Ьйствительно  обстояло  д'Ьло.  Упоминаемая 
дал'Ье  записка  саксонскаго  резидента  Розенцвейга  показы- 
ваетъ  впрочемъ,  что  многое,  несмотря  ни  на  что.  станови- 

лось изв-Ьстнымь. 
Для  выяснен1я  событ1я  особенно  важно  было  бы  вы- 

слз'шать  лицъ,  принимавшихъ  въ  немъ  непосредственное 
участ1е.  Историкъ  можетъ  произвести  н'Ьчто  врод'Ь  до- 

проса внновныхъ.  При  этомъ  выступаютъ  также  свид-Ьтели, 
подробно  пов'Ьтствуюш,1е  о  слышанномъ  и  вид'Ьнномъ.  Такимъ 
образомъ  можно  собрать  богатый  матерьялъ  с[иа8г  судебно- 
уголовныхъ  документовъ.  То,  что  говорилось  въ  интимныхъ 
бесЬдахъ  Паленомъ,  Беннигсеномъ  и  самимъ  императоромъ 
Алекс.андромъ  по  поводу  трагическаго  происшеств1я,  мало 

по  малу  вышло  наружу  въ  исторической  литератур-Ь.  Со- 
бран1е  и  группировка  этихъ  разговоровъ  даетъ  возможность 

заглянуть  глз^боко  въ  самый  ходъ  событ1й.  Тутъ  происхо- 
дитъ  то  же  самое,  какъ  при  допросЬ  свид'Ьтелей  на  суд-Ь, 
въ  конц-Ё  концовъ  дающемъ  возможность  судьямъ  и  при- 
сяжнымъ  произнести  приговоръ. 

Укажемъ  на  важнМш1я  сочинен1я,  стараясь  держаться 
порядка  ихъ  обнародован1я. 

Въ  ряду  ихъ  первое  м'Ьсто  занимаетъ  знаменитый 
трудъ  Тьера  «Шз^охге  с1и  сопзиТа!  е!  с1е  Гетрхге»,  появив- 
ш1йся  полстол'Ьт1я  тому  назадъ.  Тьеръ  пов'Ьствуетъ  о 
смерти  Павла  по  двумъ  источникамъ:  одинъ  изъ  нихъ— это 
сообп1;еше  «очень  хорошо  осв-Ьдомленной  личности»,  въ  свое 
время  составленное  для  берлинскаго  двора  и  переданное  за- 
т-Ьмъ  первому  консулу  Наполеону;  другой  источникъ — это 
разсказъ  одного  французскаго  эмигранта,  лично  знавшаго 
Беннигсена  и  Палена  и  узнавшаго  отъ  нихъ  весьма  важныя 

детали     собьгия.     Въ    течен1е     н'Ьсколькихъ    десятил'Ьтхй 
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не  было  пзв^Ьстно,  кто  былъ  этотъ  эмигрантъ,  и  только  въ 
посл'Ьднее  время  выяснилось,  что  это  былъ  никто  иной, 
какъ  изв'Ьстный  графъ  Ланжеронъ,  десятки  л-Ьтъ  (1790 — 
1831  г.)  находивш1йся  на  русской  служб-Ь,  и  сообщешя  ко- 
тораго  о  Росс1и,  большею  частью  касающ1яся  военной  исто- 
р1и,  въ  шести  красивыхъ  фол1антахъ,  хранятся  въ  мини- 

стерств^Ь  иностранныхъ  д-Ьлъ  въ  Париж-^Ь.  Не  подлежитъ 
сомнЬн1ю,  что  Тьеръ  им-Ьлъ  въ  виду  именно  этотъ  источ- 
никъ. 

Въ  моментъ  катастрофы  Ланжерона  не  было  въ  Пе- 

тербург-Ь;  но  впосл-Ьдстиш  онъ  им-Ьлъ  случай  подробно  слы- 
шать о  ней.  Тотчасъ  посл-Ь  уб1йства  Павла,  Ланжеронъ,  на- 

ходивш1йся  въ  своемъ  полку  въ  м'Ьстечк'Ь  Кобринъ,  Грод- 
ненской губерши,  узналъ  о  вступлен1и  на  престолъ  новаго 

императора,  не  подозр-Ьвая,  какъ  это  совершилось  ^).  Въ 
1804  г.  Ланжеронъ  посЁтилъ  графа  Палена,  жившаго  въ 

Митав-Ь,  и  разспросилъ  его  обо  всемъ  происшедшемъ.  Н-Ь- 
сколько  л'Ьтъ  спустя,  Ланжеронъ  вид'Ьлся  съ  генераломъ 
Беннигсеномъ,  который  близко  зналъ  Ланжерона  и  высоко 

ц'Ьнилъ  его  способности.  Беннигсенъ  также  весьма  подробно 
разсказалъ  ему  о  катастроф-Ь.  Въ  1826  г.  Ланжеронъ  встр-Ь- 
тился  съ  великимъ  княземъ  Константиномъ,  и  этотъ  по- 
сл'Ьднш  также  подробно  сообп];илъ  ему  о  томъ,  какъ  про- 
изошелъ  переворотъ  1801  г.  и  о  томъ,  что  самъ  онъ,  великш 
кня.зь,  пережилъ  при  этомъ.  Ланжеронъ,  записавш1Й  разсказы 
Палена  и  Беннигсена  въ  самые  дни  свидашй  съ  этими 
двумя  главными  заговорш,иками,  записалъ  также  разсказъ 
великаго  князя  Константина.  Такимъ  образомъ  возникло 
сочинеше  Ланжерона  «ТУе  1а  шог1  с1е  Рап1  1»  (О  смерти 
Павла  I),  рукопись  котораго  находится  между  бумагами 

Ланжерона  въ  парижскомъ  архив'Ь,  и  которымъ  воспользо- 
вался Тьеръ.  Сочинен1е  это  недавно  въ  довольно  полномъ 

вид'Ь  было  обнародовано  виконтомъ  де-Груши  въ  «Велчте 
ВгИаитдие»  (Тюль,  1895  г.). 

Беннигсенъ  и  въ  другой  разъ  разсказывалъ  о  событ1и 
1801  г.Въ  1860  г.,  въ  журналов,  издаваемомъ  Зибелемъ(томъ  Ш), 

1)  Ланжеронъ  пишетъ  въ  1826  г.,  вспоминая  эти  событ1я:  „Рб- 
81ег,  М11огас1о\у]1с11  е!  то1,  поив  зоттез  реи1-е1ге  еп  Еиззте  1е8  8еи18 
1п(11у1(1и8,  ̂ и^  а1еп1  зшсёгетеп!  р1еигё."  Парижск1й  архивъ. 
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появилась  статья  подъ  заглав1емъ  ((Умерщвлеше  императора 
Павла)^;  авторъ  ея,  не  подписавш1й  своего  имени  подъ 
статьею,  говорить  въ  своемъ  введен1и  следующее:  «Назвать 

отд'Ьльные  источники,  изъ  которыхъ  почерпнуты  излагаемый 
св'Ьд'Ьн1я  о  собьгпяхъ,  мы  считали  пока  еще  неудобнымъ, 
полагая,  что  это  сл'Ьдз^етъ  предоставить  бол'Ье  отдаленному 
будущему;  зд'Ьсь  же  мы  должны  ограничиться  указан1емъ, 
что  въ  основу  нашей  статьи  положенъ  отрывокъ  рукопис- 
ныхъ  мемуаровъ  генерала  Беннигсена,  и  что  весь  нашъ 
разсказъ  основанъ  на  непосредственныхъ  сообщешяхъ  лицъ, 
стоявшихъ  въ  то  время  близко  къ  русскому  двору  и  къ 

собьгпямъ».  Авторомъ  этой  статьи,  какъ  оказалось  впосл-Ьд- 
ствш,  былъ  никто  иной,  какъ  Теодоръ  фонъ  Бернгарди, 
который  воспроизвелъ  сущность  этой  монограф1и  въ  своей 
«йсторхп  Росс1И))  (((Ое8сЫс111е  Еп881апс18)),  II,  2,  стр.  431  К). 

Къ  сожал'Ьшю,  рукопись  мемуаровъ  Беннигсена  съ  т-Ьхъ 
поръ  не  появлялась  на  св-^тъ  Бож1й.  О  м'Ьстонахожден1и 
ея  существуютъ  анекдотичесше  разсказы,  достов-Ьриость 
которыхъ  нич'Ьмъ  не  доказана  ̂ ).  Т-Ьмъ  бол^^е  приходится 
сожал^Ьть  о  томъ,  что  Бернгарди  довольствуется  однимъ 

перечислен1емъ  своихъ  источниковъ,  такъ  что  остается  не- 
изв'Ьстнымъ,  кашя  данныя  почерпнуты  имъ  у  Беннигсена 
и  кашя  пзъ  другихъ,  по  всей  в'Ьроятности  устныхъ  источ- 
никовъ. 

Въ  1865  г.,  въ  англ1йскомъ  журнал-Ь  «Ггазег'з  Мщд^7^ше 
йзг  Толуп  апс1  СопМгу))  (августъ  и  сентябрь)  появились  записки 

русскаго  генерала  Саблукова,  подъ  заглав1емъ:  «ЕететЪгап- 

се8  о1'  1:110  СошЧ  ап(1  Т1п1е8  о^  ̂ Ье  Ешрегог  Рап1  I  о^  Еп881а)) 
(Воспоминашя  о  двор'Ь  и  в^земенахъ  русскаго  императора 
Лавла  I).  Авторъ  этихъ  записокъ  въ  сравнительно  молодые 

годы,  главнымъ  образомъ  въ  царствоваше  Павла,  сд'Ьлалъ 
быструю  военную  карьеру,  и  въ  1801  г.  былъ  полковникомъ 

кавалертйскаго  полка,  пользовавшагося  особеннымъ  дов-Ь- 
р1емъ  императора  Павла  и  его  супруги;  шефъ  полка,  велишй 
князь  Константинъ,  съ  особеннымъ  расположешемъ  относился 

къ    составителю    упомянутыхъ    мемуаровъ.   Наканун'Ь    ка- 

1)  См.  соч.  Пды  фонъ  Штеумбургъ-Барфельде:  „ЛУег  луаг  (Зег 
01еЪ?"  въ  журнал-Ё  „Ь^еЬег  Ьапс1  ипс1  Меег,"  1875,  Л?  23,  и  зам'Ёчан!^! 
къ  ней  Семевскаго  въ  „Русской  Старин-Ь",  1876,  И,  385  К 
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тастрофы  Саблуковъ  былъ  свид-Ьтелемь  того,  Что   происхо- 
дило въ  Михайлове комъ  дворц^Ь;  онъ  нер-Ьдко  им'Ьлъ  случай 

бес^Ьдовать  съ  императоромъ  Павломъ  незадолго  до  его  кон- 
чины, тотчасъ  иосл'Ь  катастрофы,  ночью,  явился  на  м-Ьсто 

д'Ёйств1Я,  нм'Ьлъ  разговоры  съ  великимъ  кйяземъ,  съ  Пале- 
номъ  и  др.,   и  такимъ   образомъ  можетъ   сообщить  много 

новыхъ  п  интересныхъ  подробностей  о  событ1яхъ.  Правда,  раз- 
сказъ  Саблукова  составленъ  очень  поздно,  въ  1840 — 1847  г.г» 
въ  Англш,  въ  Карлсруэ  п  въ  Петербург-Ь;  но  в-Ьроятно    ав- 
торъ    пользовался    зам'Ьтками,    сд'Ьланными  раньше.   Такъ, 
напр.,  къ  разсказу  приложены  планы  расположешя  импера- 
торскихъ   покоевъ  въ   Михайеловскомъ   дворц'Ь,   что  весьма 
помогаетъ   ор1ентироваться   относительно  многихъ   деталей 
происшествхя.  Благодаря  той  роли,  какую  Саблуковъ  игралъ 

при  двор-Ь,  ему  изв'Ьстно  было  весьма  многое   о   положенш 
Павла   и  лицъ,   близкихъ  къ  государю.   Отецъ   Саблукова 

принадлежалъ  къ   числу  жертвъ,   по  страд авшихъ   отъ  раз- 
дражен1я  душевно-больного  монарха.  Т'Ьмъ  не  мен-Ье  Саблу- 

ковъ   оставался    в'Ьренъ    императору  "и    осуждалъ    образъ 
д-Ьйствхя   заговорш,иковъ.  Мемуары   свои   Саблуковъ,    чело- 
в'Ькъ  высоко-образованный  и  часто  живавш1й  въ  западной 
Европ'Ь,  писалъ  по  англ1йски.  Лишь  часть  этихъ   записокъ 
напечатана  по  русски  въ  историческомъ  журнал'^^  «РусскШ 
Архивъ». 

Главный  виновникъ  катастрофы,  графъ  Паленъ,  д'Ьлав- 
ш1й,  какъ  было  упомянуто  выше,  подробный  сообп1,ешя 
Ланжерону  въ  1804  г.,  высказывался  и  въ  другой  разъ, 

очень  скоро  посл-Ь  катастрофы  и  притомъ  крайне  откро- 
венно и  беззаст-Ьичиво.  Это  произошло  въ  разговор-Ь  съ 

барономъ  Гейкингомъ  (Неукша;),  мемуары  котораго,  напи- 
санные по  французски,  обнародованы  были  въ  извлечешяхъ 

на  н^Ьмецкомъ  язык-Ь  Бинеманномъ  ^).  Большое  значеше 
им-Ьютъ  воспроизведенные  въ  этихъ  мемуарахъ  разсказы 
Палена  и  мн-Ьше  его  о  неизб-Ьжиости  катастрофы  и  о  за- 
слугахъ  ея  зачинш,иковъ. 

Гораздо  мен-Ье  склоненъ  былъ  говоритъ  о  событш  и  о 
своемъ  участ1и  въ  немъ  графъ  Никита  Петровичъ  Панинъ. 
Въ  1800  г.,    занимая    постъ  вице-канплега,    онъ   составилъ 

1)  Рг.  В^епетапп.  „Аи8  йеп  Та^оп  К.115ег  РаиТз".  Ъе[р'п§,  1886. 
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планъ  регентства,  им-Ьеш!!!  въ  виду  устранен1е  несчаст1Й, 
неизбЬжныхъ  въ  злополучное  царствован1е  Павла;  при 
этомъ  Панинъ  дМствовалъ  съ  соглас1я  великаго  князя 

Александра.  Такъ  какъ  въ  конц'Ь  1800  г.  Панинъ,  подобно 
многимъ  другимъ  сановникамъ,  былъ  изгнанъ  императоромъ 
изъ  столицы,  то  во  время  самой  катастрофы  его  не  было 

въ  Петербург-Ь.  Онъ  очень  р-Ьшительно  и  горячо  порицалъ 
насил1е,  совершенное  заговорщиками,  и  непосредственно  не 

былъ  причастенъ  къ  преступлешю.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье  импе- 
раторъ  Александръ  впосл'Ьдствзи  удалилъ  его,  поступивъ  съ 
нпмъ  также,  какъ  съ  Паленомъ  и  съ  Зубовыми.  Въ  многотом- 

номъ  труд-Ь  А.  Брикнера  на  русскомъ  язык^Ь  «Матер! алы 
для  жизнеописашя  графа  П.  П.  Панина»  (СПб.,  1888—1892) 
по  причинамъ,  независящимъ  отъ  издателя,  лишь  неполно 
говорится  о  событ1яхъ,  относяш,ихся  къ  концу  царствовашя 
Павла.  Однако  и  изъ  этого  сочинен1я  можно  кое-что  уз- 

нать о  катастроф'Ь,  причемъ  особенно  интересно  сообп],еше 
о  томъ,  что  проекты  Панина  и  х\лександра  относительно 
регентства  совс^Ьмъ  не  были  похожи  на  осуш,ествлеше  этого 
плана  Паленомъ,  Беннигсеномъ  и  др.,  положившими  конецъ 
царствовав! ю  и  жизни  Павла.  Уже  Бернгарди  придавалъ 
этому  обстоятельству  большое  значен! е.  Въ  настоя1цее  время, 

благодаря  сочинешю,  изданному  по  поручешю  внучки  Па- 
нина, княгини  Меш,ерской,  мы  им'Ьемъ  возможность  значи- 
тельно расширить  наши  св'Ьд'Ьшя. 

Впрочемъ,  Панинъ  им'Ьлъ  случай  уже  раньше  выска- 
заться относительно  катастрофы  съ  Павломъ.  Въ  сочине- 

н!и,  носяп],емъ  назван!е  ((ОеЬеттеСгезсЫсМеп  иас1  га^зеШайе 

МепзсЬеп».  Ватшкшо;  уегЪог§;епег  ос1ег  уег^евзепег  Мегк- 
\учи111^'ке!1еп,  ]1егаи8§'е§;еЬеп  уоп  Гг1е(1г!с11  Вп1ап,  Ьехрг!^-, 
1850,  I,  стр.  58  й.  («Таинственныя  истор!и  и  загадочные 
люди»)  мы  находимъ  изображеше  переворота  1801  г.,  при- 

чемъ приводимый  тамъ  весьма  важныя  анекдотичесшя  по- 

дробности сопровождаются  сл'Ьдуюхцей  цитатой:  «Подроб- 
ности эти  сообш,ены  автору  этихъ  записокъ  самимъ  гра- 

фомъ  Панинымъ,  умершпмъ  въ  начал'Ь  1837  г.». 
Авторомъ  записокъ,  пом'Ьш,енныхъ  въ  сборник'Ь  «Ое- 

Ье!те  (тезсЫсМеп,  е1с.»  оказался  саксонсшй  резидентъ  Ро- 
зенцвейгъ,  мемуары  котораго,  храняш,!еся  въ  рукописи  въ 

дрезденскомъ  архив-Ь,    недавно    были   напечатаны  въ  жур- 
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НситЬ  ((А118  аИеп  7ел1еп  гшс1  ЬапЛеп»  (Вга1Ш8сЬлуе1§*,  1882, 
Ок1:оЪег).  Такъ  какъ  главное  содержан1е  этихъ  записей 

Розенцвейга  уже  пом-Ьщено  въ  сборншгЬ  ((СгеЬе1те  Ое8сЬ]('11- 
1е11,  е1с.)),  что  ускользнуло  отъ  внимашя  новаго  издателя, 

то  сл-Ьдуеть  считать  неправильнымъ  обозначенте  напечатан- 
ныхъ  въ  Лгурнал-Ь  мемуаровъ  «впервые  издаваемыми  под- 

линными записками  саксонскаго  посланника  Карла  Фри- 

дриха Розенцвейга».  Зам-Ьтимъ,  что  сообщешя  этого  ди- 
пломата своими  интересными  деталями,  своею  подробностью 

и  основательностью  не  уступаютъ  разсказамъ  Ланжерона. 
Узнавъ,  какъ  высказывались  о  событ1и  1801  г.  Па- 

ленъ.  Беннигсенъ,  Панинъ  и  др.,  намъ  особенно  интересно 

было  бы  выслушать  насл-Ьдиика  престола  Павла,  импера- 
тора Александра,  который  былъ  однимъ  изъ  главныхъ  д-Ья- 

телей  въ  этой  трагед1и.  Этотъ  интересъ  съ  избыткомъ 
удовлетворяется  въ  запискахъ  близкаго  друга  Александра, 
князя  Адама  Чарторыскаго,  издали ыхъ  въ  1887  г.  въ  Па- 
риж-Ь,  въ  двухъ  томахъ.  Во  время  самой  катастрофы,  Чар- 

торыскаго не  было  въ  РоссШ;  но  тотчасъ  по  вступлеши 

своемъ  на  престолъ,  Александръ  вызвалъ  его  въ  Петер- 
бургъ.  Чарторысшп  засталъ  молодого  монарха  въ  крайне 
возбужденномъ  настроеши ;  Александра  мучили  угрызешя 

сов-Ьсти,  и  въ  своихъ  разговорахъ  онъ  склоненъ  былъ  по- 
стоянно возвращаться  къ  катастроф'Ь.  Изъ  передаваемыхъ 

Чарторыскимъ — правда,  весьма  кратко,  —  разсказовъ  Алек- 
сандра видно,  что  великш  князь  не  ожидалъ  такого  на- 

сильственнаго  исхода  д-^Ьла  и  былъ  глубоко  потрясенъ  т-Ьмъ, 
какъ  выполненъ  былъ  проектъ  регентства,  составленный 
имъ  вм'Ьст'Ь  съ  Панинымъ  и  Паленомъ.  Записки  Чалто- 

рыскаго,  какъ  источникъ,  им-Ьютъ  весьма  важное  значенГе. 
Они  потверждаютъ  въ  сущности  то,  что  мы  узнаемъ  объ 

образ'Ь  д'Ьйств1я  Панина  изъ  бумагъ  посл'Ьдняго.  Выдаю- 
щтйся  интересъ  въ  запискахъ  Чарторыскаго  им'Ьютъ  сооб- 
щен1я  объ  удалеши  Палена  и  Панина  отъ  двора.  Записки 

многое  выясняютъ  изъ  душевной  жизни  Александра,  з^^^^- 
зываютъ  между  прочимъ  на  его  подозрительность. 

Таковы  главные  источники,  которые,  по  истечеши 

ц^^лаго  стол'Ьт1я  посл'Ь  катастрофы,  даютъ  возможность 
воспроизвести  собьте  1801  г.  во  многихъ  деталяхъ.  На 

постоянно  возбуждавшшся  въ  прежнее  время  вопросъ  о  ви- 
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новности  АлександрсЯ  очень  легко  дать  отв'Ьтъ  на  осно- 
ван1и  того,  что  высказано  участниками  этого  д-Ьла,  при- 
нявъ  при  этомъ  въ  соображен1е  смягчающ1я  обстоятельства. 
Вина  его  особенно  уменьшается,  когда  мы  узнаёмъ  изъ  со- 
общен1й  самихъ  заговорщиковъ  о  томъ,  насколько  нестер- 

пимо было  полояген1е  Д'Ьлъ,  и  какъ  необхомимо  было  во  что 
бы  то  ни  стало  положить  ему  конецъ.  Опасность,  угроя{;ав- 
шая  подданнымъ  и  государству,  возрасла  до  такой  степени, 

что  приходилось  д'Ьйствовать  противъ  Павла  въ  видахъ 
самосохранен1я.  ГГрпнятхе  р-Ьшятельныхъ  м^^ръ  становилось 
д-Ьломъ  патр1отическимъ.  Если  можно  считать  какой  ни- 

будь государственный  переворотъ  спасительнымъ,  то  это 
именно  переворотъ  1801  г.  въ  Россш.  Отношеше  къ  совер- 

шившемуся факту  во  всЬхъ  слояхъ  обш,ества,  изв-Ьстное 
намъ  изъ  другихъ  источниковъ,  оправдываетъ  р-Ьшеше, 
принятое  главными  зачинш,иками  переворота — Панинымъ, 
Паленомъ,  Александромъ.  Лишь  грубая  жестокость,  съ  ка- 

кою выполнены  были  ихъ  планы,  тяжелымъ  бременемъ 
ложится  на  Цалена,  Беннигсена,  Зубовыхъ  и  др.;  надо 

впрочемъ  зам-Ьтить,  что  двое  первыхъ  не  принимали  непо- 
средственнаго  участ1я  въ  кровавой  сцен-Ь. 

Изъ  другихъ  источниковъ,  выясня101[],ихъ  обш,ее  поло- 
н^еше  Д'Ьлъ,  самый  ц'Ьнный — это  «Архивъ  князя  Воронцова». 
Въ  38-ми  томахъ  этого  издашя  пом'Ьш,ена  главнымъ  обра- 
зомъ  частная  переписка  высшихъ  сановниковъ  и  другихъ 

лицъ,  игравшнхъ  изв^Ьстную  роль  при  русскомъ  двор'1Ь  въ 
царствовашя  Елизаветы,  Екатерины,  Павла  и  Александра. 

Такого  рода  письма  изображаютъ  собьгия  бол'Ье  непосред- 
ственно, ч-Ьмъ  мемуары  или  подобные  имъ  записи.  Откро- 

венный сообхцешя  друзей  друзьямъ  даютъ  во.зможность  за- 
глянуть глубоко  въ  положеше  веш,ей,  и  содержатъ  въ 

себЪ  сужден1я  о  фактахъ  и  людяхъ.  Самое  изобил1е  такихъ 
приговоровъ,  доходящихъ  до  насъ  съ  ра.зныхъ  сто- 
ронъ,  даетъ  намъ  во.зможность  пров'Ьрить  ихъ.  Даже  если 
еЛичные  интересы,  субъективность  сужденш,  минутное  на- 
строен1е  или  недовольство,  оказываютъ  сильное  вл1ян1е  на 
таше  приговоры,  то  самое  количество  ихъ  представляетъ 
собою  отличный  критическ1й  регуляторъ  источниковъ.  Если 

люди  самыхъ  разнообразныхъ  характеровъ  и  лица,  не  же- 
лавш1я  знать  другъ  дрзта,  въ  своихъ  интимныхъ  изл1ян1яхъ 

Смерть  Павла  I  2 
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къ  друзьямъ  единогласно  находятъ  положеше  д^^лъ  въ  по- 
сл'Ьднее  время  царствовашя  Павла  совершенно  невыноси- 
мымъ,  то  это  до  н-Ькоторой  степени  снимаетъ  тягость  вины 
съ  зачинщиковъ  катастрофы.  Если  будетъ  когда-нибудь 
написана  истор1я  царствовашя  императора  Павла,  то  глав- 
нымъ  источникомъ  для  нея  долженъ  служить  « Архивъ  князя 
Воронцова».  Въ  немъ  высказываются  министры,  посланники, 

придворные,  отв-Ьтственные  чиновники.  Ихъ  откровенный 
письма,  значительное  количество  которыхъ  было  написано 

лимоннымъ  сокоз1ъ  или  химическими  чернилами,  доказы- 

ваютъ,  что  на  престол'Ь  находился  душевно-больной  монархъ, 
и  что  въ  интересахъ  всего  государства  неотложною  необ- 

ходимостью было  устранить  его  и  сд'Ьлать  его  безвреднымъ. 
Если  так1е  сановники,  какъ  Панинъ,  Кочубей,  Воронцовъ, 
Завадовсшй,  Бутзфлинъ,  так1е  наблюдатели,  какъ  Николаи, 
Роджерсонъ,  Гриммъ,  АлексЬй  Орловъ,  Татиш,евъ  и  др. 

сходятся  въ  этомъ  пункт'Ь.  то  это  д-ЬйствЗ'етъ  уничтожаю- 
ш,имъ  образомъ  на  жертву  катастрофы  и  смягчаетъ  вину 
ее  зачинш,иковъ.  Патологическому  состояшю,  въ  которомъ 

находились  императорская  фамил1я,  дворъ,  правительствен- 
ная машина  и  все  государство,  долженъ  былъ  быть  поло- 

женъ  конецъ.  Печально  то.  что,  всл'Ьдствхе  отсутств1я  пре- 
дохранительныхъ  клапановъ,  нельзя  было  изб-Ьжать  насиль- 
ственнаго  кризиса,  между  т-Ьмъ  какъ  въ  другихъ  м'Ьстахъ 
подобныя  же  психпчесшя  бол-Ьзни  приводили  самое  боль- 

шее къ  мирному  назначешю  регентовъ. 
Для  оянакомлешя  съ  положен1емъ  д^^лъ  въ  царствовэше 

Павла  важны  также,  хоть  и  не  столь  поучительны,  выше- 
упомянутые иМатер1алы  къ  б1ограф1и  графа  Н.  П.  Панина», 

зат^Ьмъ  недавно  изданная  на  французскомъ  язык'Ь  б1ограф1я 
графа  АлексЬя  Разрювскаго  съ  прпложешями  и  друие 

источники,  о  которыхъ  въ  нашемъ  изсл'Ьдоваши  будетъ 
указано  въ  своемъ  м'Ьст'Ь  ̂ ). 

^)  Меньшп!  пнтересъ  представляютъ:  „Апекс1о1еп  аиз  (1ет  ЬеЬеп 
Ка1Ьаппа8  ип(1  Раи18'',  НатЬиг^,  1797;  памфлетъ  „СЬагак^епзик  уоп 
Ки881ап(18  1Ш(1  Еп§1ап(18  с1е8ро118с11ег  Ке§1егип^8Уег^а88ип§  ип^ег  (1ет 

е18егпе11  8сер1ег  Раи18  ипс1  ПИз"  (1798);  „Мёто1ге8  8есге(8  8иг  1а 

Ки851е''  раг  Ма88оп  (1801);  „Хо11се  зиг  1а  тог1  с1е  Раи1  I"  (Рап8,  ШЮ); 
ХеШу,  „МоПз  гоуакз'*,  Рапз,  1867  г.  и  др. 
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I 

О  положен|"и  д-Ьлъ  передъ  переворотомъ  1801  г. 
I.  Жалобы  государственныхъ  деятелей 

Будучи  велпкимъ  княземъ.  Павелъ,  склонный  пори- 
цать свою  мать,  ппсалъ  въ  1773  г.  своему  близкому  другу, 

Андрею  Разумовскому,  что  императрица  желаетъ,  чтобы  ее 
постоянно  забавля.ш;  она  требуетъ,  чтобы  все  подчинялось 

ея  вол'Ь  ̂ );  къ  этому  Павелъ  прибавляетъ  сл'Ьдующее  обоб- 
щеше:  аЭто  несчаст1е  очень  часто  постигаетъ  монарховъвъ 

ихъ  частной  ншзни;  возвышенные  надъ  той  сферой,  гд-Ь 
нужно  считаться  съ  другими  людьми,  они  воображаютъ, 

что  им-Ьють  право  постоянно  думать  о  своихъ  удоволь- 
ств1яхъ  и  д-Ьлать  все,  что  угодно,  причемъ  не  сдерживаютъ 
своихъ  желашй  и  прихотей  и  заставляютъ  другихъ  подчи- 

няться имъ;  но  эти  друг1е,  им'Ьющ1е  съ  своей  стороны  глаза, 
чтобы  вид-Ёть,  им'Ьюп],1е  къ  тому  же  свою  собственную  волю, 
никогда  не  могутъ  пзъ  чувства  послз^шанхя  сд-Ёлаться  на- 

столько сл'Ьпымп,  чтобы  утратить  способность  различать, 
что  воля  есть  воля,  а  прихоть  есть  прихоть  ̂ );  что  пр1ятно 
одному,  то  не  нравится  другому»  ̂ ). 

Поразительно,  что  тотъ  самый  челов^^къ,  который 

гораздо  сильн'Ье  многихъ  другихъ  испыталъ  на  себ-Ь  демо- 
рализующее вл1яше  неограниченной  власти,  въ  юношескомъ 

возраст-Ь  такъ  здраво  и  просто  толкуетъ  объ  опасностяхъ, 
угрожаюш,ихъ  характеру  монарха.  Зам'Ьчательно  также,  что 
это  суждеше  Павла  относится  именно  къ  его  матери.  Срав- 
неше  зхежду  матерью  и  сыномъ  говоритъ  сильно  въ  пользу 

Екатерины.  Оба  они — и  мать,  и  сынъ — сравнительно  поздно 
добились  престола;  оба  до  вступлешя  на  тронъ  находились 
въ  тяжелыхъ  обстоятельствахъ;  но  невольно  бросается  въ 

глаза  различ1е  въ  развит1и  характеровъ  матери  и  сына.  Не- 

1)  „ЕИе  уеп1  1ои1  сопс1и1ге  а  8а  ̂ ихзе". 
2}  „Оие  1е8  Уо1оп1ё8  80пЬ  (1е8  лю1оп1ё8  е!  ̂ ие  1е8  сарпсез  8оп1 

1ои^ог8  сарг1се8". 
3)  См.  изданное  А.  Брикнеромъ  на  французскомъ  язык'Ь  сочи- 

нен1е  Васнльчикова:  „Семейство  Разумовскихъ"  („Ьез  Кагоитолузк!" 
НаИе,  1893,  II,  1  отд-Ёлъ,  стр.  14).  Русск1й  подлинникъ  изд.  въ  Пе- 
терб.  въ  1882  г.  (,т.  III  и  1У). 

2* 
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ограниченная  власть,  обладашемъ  которой  т'Ьмъ  бол-Ье  на- 
слаждалась Екатерина,  что  ирхобр-^ла  ее  посл-Ь  ц'Ьлаго  ряда 

унижен1й  и  горькихъ  пспытан1й,  не  возб^^дила  у  императрицы 
деспотическихъ  инстинктовъ— и  это  свид-Ьтельствуеть  о 
хорошемъ  качеств'Ь  ея  темперамента;  сынъ  же  ея,  въ  те- 
чен1е  долгихъ  л'Ьтъ  отстраняемый  отъ  власти,  достигнувъ 
престола,  потерялъ  всякую  м-Ьру  и  своими  прихотями,  до- 

стойными султана,  своимъ  произволомъ  въ  управлен1и  го- 
сударствомъ,  самъ  вызвалъ  постигшую  его  катастрофу. 

Усп'Ьхъ  и  благопр1ятныя  вн-Ьття  обстоятельства  смягчили, 
облагородили  темпераментъ  Екатерины;  у  Павла  жедурныя 
свойства  усилились  благодаря  полученной  имъ  власти;  нео- 

граниченность этой  власти  испортила  его  окончательно  ^). 
Сохранилось  не  мало  разсказовъ  о  томъ,  что  высказы- 

валъ  Павелъ  въ  моментъ  своего  вступлешя  на  престолъ. 

Получивъ  въ  Гатчин-Ь  изв-Ьстхе  о  смертельной  бол-Ьзни  им- 
ператрицы и  направляясь  оттуда  въ  Петербургъ,  Павелъ 

казался  сильно  взволнованнымъ  и  растроганнымъ  до  слезъ. 

Ростопчинъ,  пользовавш1йся  его  дов'Ьр1емъ,  взялъ  его  руку 
и  сказа  л  ъ:  а  Какая  это  минута  для  Васъ,  государь!»  Павелъ 

отв-Ьтплъ,  сжимая  руку  Ростопчина:  «Подождите,  другъ 
мой.  Мн'Ь  уже  стукнз^ло  42  года.  Богъ  хранилъ  меня;  быть 
можетъ,  онъ  дастъ  мн'Ь  силу  и  разумъ,  чтобы  достойно 
занимать  м'Ьсто,  опред1^ленное  Имъ  для  меня.  Положимся 
всец'Ьло  на  Его  благость»  ^).  Совершенно  иначе  выражался 
Павелъ  въ  прежн1е  годы  о  своей  мисс1и  въ  Росс1и:  бесЬдуя 

въ  1782  г.,  въ  В'Ьн'Ь,  съ  графиней  Розенбергъ,  онъ,  гово- 
рятъ,  сказалъ:  «Не  знаю,  попаду  ли  я  на  престолъ;  но  если 
судьба  возведетъ  меня  въ  тронъ.  не  удивляйтесь  тому,  что  я 

буду  д'Ьлать.  Бы  знаете  мое  сердце;  но  вы  не  знаете  этихъ 
людей  (русскихъ).  Я  же  знаю,  какъ  нужно  управлять  ими»  ̂ ). 
Точдо  также,  во  Флоренщи,  въ  разговор-Ь  съ  Леопольдомъ 
Тосканскимъ,  Павелъ  обнаружилъ  свою  мстительность,  го- 

воря,  что   вступивъ  на   престолъ   «высЬчеть»    Потемкина, 

1)  ПодробностР!  см.  у  А.  Брикнера,  Екатерина  П,  стр.  699. 
2)  См.  записки  Ростопчина  о  вступлен1и  на  престолъ  Павла  въ 

архив'Ь  князя  Воронцова,  т.  VIII,  стр.  164. 

^)  Мемуары   Розенцвейга   въ   „Аиз   аИеп   2е11еп   ип(1    Ьапйеп", 
1882,  октябрь,  стр.  3. 
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Везбородко,  Воронцова  и  др.  ̂ ).  Когда,  черезъ  н-Ьсколько 
нед-Ьдь  посл'Ь  вступлешя  Павла  на  престолъ,  въ  Петербургъ 
пр1^кхалъ  въ  качеств-Ь  чрезвычайнаго  дипломата  графъ 
Клингспоръ,  государь  началъ  свой  разговоръ  съ  нимъ  съ 

заявлешя,  что  вид'Ьлъ  горе  въ  течеше  34-хъ  л'][^тъ  '^).  Весьма 
странно  звучали  въ  устахъ  Павла  сл'Ьдующтя  слова, 
сказанныя  имъ  шведскому  посланнику  Стедингку  въ  1800  г., 
когда  усилился  терроризмъ:  «Меня  считаютъ  ужаснымъ, 
нестерпимымъ  челов1зкомъ.  Я  же  никому  не  хочу  внушать 

страха»  ^'^). 
Но  Павелъ  не  только  внушалъ  всЬмъ  страхъ,  но  и 

самъ  боялся  всЬхъ  и  каждаго.  Подозрительность  была 
основною  чертою  его  натуры,  въ  чемъ  онъ  самъ  сознавался 
еп],е  юношей  въ  письмахъ  къ  своему  близкому  другу,  графу 

Разумовскому.  ^)  Педов'Ьр1е  къ  окружавшимъ  его  лицамъ, 
заслуживавшимъ  его  дов-Ьртя,  в-Ьроятно  способствовало  тому, 
что  въ  конц'Ь  своей  жизни  онъ  самъ  изгналъ  такихъ  в-Ьр- 
яыхъ  своихъ  приверженцевъ,  какъ  Ростопчинъ  и  Аракчеевъ, 
которые  могли  бы  заш,итить  его  отъ  замысловъ  Палена. 
Такъ  какъ  Павелъ  совершенно  неосновательно  полагалъ, 

что  супруга  его  замышляетъ  противъ  него  что-то  недоброе, 
то  приказалъ  зад'Ьлать  дверь  въ  ея  покои,  черезъ  которые 
онъ  могъ  бы  еш,е  пожалуй  спастись  въ  свой  посл'Ьдн1й 
часъ. 

Характеръ  Павла  представлялъ  собою  странную  см-Ьсь 
противоположныхъ  качествъ,  и  иногда  у  него  проявлялось 

какое  то  поразительное  добродуш1е,  склонность  къ  шутк-Ь 
и  желаше  поострить.  Объ  этомъ  много  разсказываетъ  Са- 
блуковъ.  Однажды,  узнавъ  случайно,  что  Саблуковъ,  хо- 

рошо рисовавшШ,  набросалъ  его  портретъ,  государь,  см-Ьясь, 
посмотр'Ьлъ  въ  зеркало  и  зам'Ьтилъ:  «хороша  рожа.»  По- 
томъ,  добродушно   потрепавъ  рисовальш,ика-диллетанта   по 

1)  АгпеШ.  ̂ 08ер11  II  ип(1  ЬеороМ  уоп  Тозкапа.  Шг  Впе^мгесЬзе!, 
I,  120. 

''^)  „^'а^  ей  (1е8  с11а§г1п8  84  ап8."  Клингспоръ  къ  Густаву  1У. 
Стокгольмсшй  архивъ. 

^)  Письмо  Стедингка  къ  Густаву  1У  отъ  ЗО-го  апр-Ьдя  (11  мая) 
1800  г.  Стокгольмск1й  архивъ. 

^)  См.  „Ье8  Еа2оито\У8к1",  II,  1,  стр,  8,  9  и  16. 
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плечу,  онъ  вышелъ  нзъ  комнаты  ^).  Саблуковъ  хвалить 
глубокое  чувство  справедливости  государя,  его  стремлеше 

исправить  случайно  совершенную  несправедливость  -);  друие 
же,  наоборотъ,  указываютъ  на  то,  что  Павелъ  никогда  не 
думаетъ  раскаиваться  въ  своихъ  ошибкахъ  и  продолжаетъ 

оскорблять  людей,  уже  оскорбленныхъ  имъ  нич'Ьмъ  не  мо- 
тивированными взрывами  гн-Ьва  ̂ ). 

Въ  посл-Ьдше  годы  царствовашя  Екатерины  въ  харак- 
тер'Ь  Павла  стало  какъ  будто  зам-Ьчаться  ухудшен1е.  Его 
отличительными  свойствами  сд'Ьлались  недов-^Ьрчивость  и 
раздражительность;  малМшее  противор'Ьч1е  вызывало  его 
гн^^въ;  такъ  подготовлялся  длинный  рядъ  насилш  и  оши- 
бокъ,  характерныхъ  для  его  царствовашя.  Посл-Ь  своего 
разговора  съ  великимъ  княземъ  Павломъ  знаменитый  пол- 
ководецъ  Суворовъ  съострилъ:  «Рппсе  а(1огаЫе,  сТевро^е  1т- 
рксаЫе»  (обон^аемый  государь,  неумолимый  деспотъ).  Ро- 
стопчинъ,  любимецъ  Павла,  писалъ  Воронцову  въ  1793  г.: 

«Велишй  князь  р-Ьшился  принять  систему  деспотизма  и 
управлешя  при  помощи  жел'Ьзной  розги  и  дМствуетъ  со- 

образно съ  этимъ.  Каждый  день  мы  слышимъ  о  наси- 
л1яхъ,  о  проявлешяхъ  такой  мелочности,  какихъ  долженъ 

былъ  бы  стыдиться  частный  челов'Ькъ)).  Ростопчинъ  сЬ- 
туетъ  на  «жалкш  образъ  дМств1й))  Павла.  Въ  одномъ 

письм-Ь  Ростопчина  отъ  1793  г.  говорится  сл-Ьдующее:  «Зд'Ьсь 
сл'Ьдятъ  за  образомъ  д'Ьйствхй  великаго  князя  не  безъ  чув- 

ства горести  и  отвращен1я;  онъ  словно  всячески  ста- 
рается сд'Ьлаться  ненавистнымъ.  Ежедневно  онъ  присут- 

ствуетъ  на  парад'Ь  и  на  экзекущяхъ.  При  мал'Ьйшемъ  про- 
тивор'Ьчхи  онъ  выходитъ  изъ  себя»  ̂ ).  Въ  другихъ  пись- 
махъ  Ростопчинъ  пишетъ:  «Велишй  князь  д-Ьлаетъ  нев'Ь- 
роятныя  вещи;  онъ  самъ  готовитъ  себ-Ь  погибель  и  стано- 

вится все  бол^Ье    ненавистнымъ».    Безчисленное  множество 

1)  Изв-Ьстно,  что  Павелъ  отличался  удивительно  некрасивою 
вн-Ьшностью. 

2)  Рга8ег'8  Ма^а21пе  а.  а.  0.,  стр.  304,  305. 
3)  Напр.  Ростопчина,  преданнаго  государю.  Архивъ  кн.  Ворон- 

цова, VIII,  76.  „Се  ди'И  у  а  йе  81п^иИег,  с'ез!  ди'11  пе  гёраге  ]ата18 
8а  ̂ аЩе  е!  сопИпие  а  8е  МсЬег  соп1ге  се1ш  а  дш  11  а  тапдиё".  Письмо 
Ростопчина  кн.  Воронцову,  написанное  въ  1793  г. 

^)  Архивъ  князя  Воронцова,  УШ,  67  и  76. 
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разсказовъ  о  грубыхъ  выходкахъ  Павла  по  отношенхю  къ 
чиновника:\гъ  и  военнымъ  подтверждаютъ  подобныя  суж- 
дешя  его  любимца  ̂ ).  Незадо.1го  до  своего  вступлен1я  на 
престолъ,  на  придворномъ  балу,  Павелъ  велъ  себя  настолько 

непристойно  съ  находившимся  тогда  въ  Петербург'^  швед- 
скимъ  королемъ,  что  «всЬ  присутству10щ1е  готовы  были 
провалиться  сквозь  землю»,  какъ  писалъ  лейбъ-медикъ  Ека- 

терины Роджерсонъ  своему  другу  графу  Воронцову  въ 

Лондонъ  2). 
Н'Ьтъ  ничего  удивительнаго,  что  Екатерина  подумы- 
вала о  перенесеши  права  престолонасл'Ьд1я  съ  своего  сына 

на  внука.  Павелъ  не  подозр-Ьвалъ  этого  и  страстно  стре- 
мился къ  престолу.  Въ  сентябр'Ь  1796  г.  Ростопчинъ  пи- 

салъ о  немъ:  «Онъ  готовъ  лопнуть  отъ  нетерп'Ёнхя  и  только 
и  думаетъ  что  о  момент-Ь  своего  воцаренхя»  ''^). 

Моментъ  этотъ  наступилъ;  царствоваше  Павла  нача- 
лось безъ  всякаго  сопротивлен1я. 

Н'Ьсколько  л-Ьтъ  тому  назадъ  появились  мемуары  Тур- 
генева ^),  который,  какъ  очевидецъ,  разсказываетъ  о  пер- 

выхъ  часахъ  и  дняхъ  царствовашя  Павла.  Въ  запискахъ 

этихъ  содержится  много  неут'Ьшительныхъ  св'Ьд'Ьн1й  о  не- 
досто11номъ  поведенш  императора,  который  съ  недов'Ьр1емъ, 
относился  къ  великому  князю  Александру,  грубо  обрап],ался 
съ  генералами  и  офицерами,  приказывалъ  пачкать  фран- 
цузск1й  костюмъ  петербургскихъ  егерей  и  проявлялъ  свою 

ненависть  къ  только  что  умершей  матери,  пресл-Ьдуя  соз- 
данныя  ею  учрежден1я  и  отм-Ьняя  ея  расиоряжешя.  Судя 
по  разсказамъ  Тургенева,  деспотичесшя  замашки  Павла  уже 
въ  первое  время  его  царствовашя  носили  характеръ  безум1я 

цезарей,  которое  зат-Ьмъ  непом'Ьрно  усилилось. 
Уже  въ  посл-Ьдше  часы  жизни  Екатерины,  въ  ту  пору, 

1)  См.  напр.;  архив,  кн.  Воронцова,  VIII,  83  —  84,  104—105 
XXIV,  257. 

2)  „Той!  1е  топ(1е  ё1а11  ргё!  а  1отЬег  еп  1е1те".  Архивъ  ьш.  Во- 
ро     ова,  XXX,  68. 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  VIII,  145. 
^)  Родственника  знаменитаго  писателя.  Эти  мемуары  напеча- 

таны въ  „Русской  СтаринЪ".  См.  статью  „2иг  СезсЫсМе  с1е1'  Ке?:1с- 
гип§  йе8  Ка18ег8  Раи!  Г'  въ  журнал1з  ,Тот  Ре18  гит  Меег",  1887, 
№  2,  стр.  446  й. 
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когда  она  боролась  со  смертью,  в^фоятно  всЬ,  по  словамъ 
Тургенева,  тревожно  сознавали,  что  наступаетъ  время,  когда 
уясе  нельзя  будетъ  свободно  дышать.  Первымъ  геройскимъ 
подвпгомъ  новаго  правительства,  разсказываетъ  Тургеневы 
был  а  непримиримая,  безпощадная  борьба  съ  самыми  страшными 

врагами  русскаго  государства  —  съ  круглыми  шляпами,  съ 
фраками  и  жилетами.  На  другой  же  день  200  полицейскихъ 

и  драгуновъ  б-Ьгали  по  улицамъ  и,  по  особому  распоряженш, 
срывали  со  всЬхъ  прохоншхъ  круглыя  шляпы,  которыя 

тутъ  же  уничтожались;  у  всЬхъ  фраковъ  обр'Ьзывались  тор- 
чащ1е  воротники,  а  жилеты,  по  приказашю  капраловъ  и 

унтеръ  -  офицеровъ,  разрывались  на  куски.  Походъ  этотъ 
очень  быстро  окончился.  Въ  12  часовъ  на  улицахъ  уже  не 

видно  было  круглыхъ  шляпъ;  фраки  и  жилеты  сд'Ьланы 
были  безвредными,  и  тысяча  жителей  Петрополя  сп'Ьшила 
въ  свои  жилиш,а  съ  непокрытыми  головами,  въ  изорван- 
номъ  плать-Ь,  полунаг1е.  Иные  оказали  сопротивлеше  и  за 
это  были  избиты  кулаками  и  палками.  Жалобы  и  просьбы 
были  напрасны;  никашя  оправдашя,  никакое  уважеше  къ 
тому  или  другому  лицу  не  принимались  во  вниман1е;  пала- 
чамъ  было  усердно  внушено,  чтобы  они  дМствовали  какъ 

молшо  бол'Ье  беззаст'Ьнчиво;  солдатамъ,  которые  стали  бы 
ст-^^сняться,  грозило  наказан1е  палками.  Поэтому  несчастные 
исполнили  свою  печальную  обязанность  съ  необыкновен- 
нымъ  рвен1емъ.  Въ  первый  день  своего  царствован1я  Па- 

велъ  про'Ьзжалъ  верхомъ  мимо  деревяннаго  театра,  выстроен- 
наго  по  приказашю  Екатерины.  «Это  должно  быть  уничто- 

жено», сказа.т[ъ  Павелъ  одному  генералу,  находившемуся  въ 

его  свит^^.  Н'Ьсколько  часовъ  спустя — Тургеневъ  разсказы- 
ваетъ объ  этомъ,  какъ  очевидецъ — не  осталось  и  сл'Ьда  отъ 

большого  здашя;  500  рабочихъ  трудилось  надъ  т-Ьмъ,  чтобы 
сравнять  м-Ьсто  съ  землею,  работая  при  фонаряхъ.  «Это  со- 
быт1е)),  зам'Ьчаетъ  Тургеневъ,  котораго  раздражило  подобное 
разрушен1е,  «дало  мн'Ь  полное  понят1е  о  сил'Ь  власти  и  ея 
могуществ^Ь  въ  Росс1и)). 

Но  не  всЬ  вынесли  столь  же  тяжелое  впечатл'Ьн1е  отъ 
первыхъ  д-Ьйствхй  императора  Павла.  ВсЬ  чувствовали,  что 
посл'Ьдн1е  годы  царствован1я  Екатерины  были  временемъ 
упадка,  что  въ  администрац1и,  въ  арм1и,  при  двор-Ь  заве- 

лось мнон^ество  злоупотреблешй    Въ  разговорахъ  съ  швед- 
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скимъ  посланникомъ  Стедингкомъ  и  съ  Клингспоромъ,  Па* 
велъ  столь  же  откровенно,  сколь  неосторожно  и  неуважи- 

тельно отзывался  о  дурномъ  управлен!!!  своей  матери  и  го- 
воррглъ  о  необходимости  реформъ.  Саблуковъ  хвалитъ  госу- 

даря за  то,  что  въ  самомъ  начал'Ь  своего  дарствовашя  онъ 
приказалъ  устроить  у  наружнаго  окна  своихъ  покоевъ 
ящикъ,  въ  который  каждый  могъ  опускать  прошешя  или 

жалобы,  разсмотр-Ьшемь  которыхъ  Павелъ  занимался  или 
нселалъ  заниматься  лично  ̂ ).  Такимъ  путемъ,  какъ  говорятъ, 
были  устранены  мног1е  непорядки,  заглажены  мнопя  не- 

справедливости, но  эти  отношешя  подданныхъ  къ  монарху 
не  могли  развиться  въ  постояное  учреждеше. 

Депеши  Стедингка  къ  шведскому  королю  въ  первое 

время  царствован1я  Павла  полны  похвалъ  императору.  Ям- 
ператоръ,  по  словамъ  посланника,  им'Ьетъ  много  достоинствъ 
и  держитъ  себя  до  странности  непринужденно  ^);  часто  въ 
поступкахъ  и  его  проявляется  справедливость  и  доброже- 

лательство ^).  Трудолюб1е  монарха  казалось  поразительнымъ 
и  вл1яло  на  другихъ,  заставляя  ихъ  сл-Ьдовать  его  прим'Ьру  *). 
На  первыхъ  порахъ  возстановлеше  дисциплины  [среди  распу- 

стившихся чиновниковъ  должно  было  казаться  благод'Ьтел- 
нымъ.  Такимъ  образомъ  н'Ькоторыя  черты  д'Ьлали  честь 
императору  ''). 

Русск1е  сановники,  не  находивш1еся  въ  то  время  въ 

Петербург-Ь,  вынесли  изъ  получаемыхъ  оттуда  сообщешй 
впечатл-Ьше,  что,  судя  по  началу,  новое  царствоваше  об-Ь- 
ш,аетъ  быть  хорошимъ.  Это  вькжазывалъ  графъ  Кочубей  въ 

1)  Подробности  см.  въ  Рга8ег8  Ма§а21пе,  а.  а.  О.  230. 
^)  „И  те  рага188а11:  п'ауо1г  пеп  йе  1а  соп1га1п1е,  ди!  1и1  (1оппа11 

ЦП  а1г  (1е  81п^и1ап1ё  аи1геМ8". 
^)  „Ъ'етрегеиг  те!  а  ргой!  сЬадие  1п81а11!  с1е  зоп  гё^пе  роиг 

^ие1^ие  ас1е  йе  зизИсе,  (1'ог(1ге  е!  с1е  ЫепМ8апсе". 
*)  „Оп  ев!  (1еуеп11  ех1гётетеп!  таИпеих  1с1  (1ерш8  1е  поиуеаи 

гё^пе". 
^)  Такъ,  напр.,  въ  депеш1Ь  Стедингка  отъ  2  января  '  1797  г.  чи- 

таемъ:  „Ье8  ёуёпетеп18  (Зи  понуеаи  гё^пе  80п1  ргездие  1ои8  йе  па1иге 

с1е  {а1ге  1е  р1и8  §гап(1  110ппеиг  а  Гетрегеиг".  ВсЬ  эти  записи  хра- 
нятся въ  Стокгольмскомъ  архивЪ. — Но  не  были  ли  эти  благопр1ятные 

отзывы  разсчнтаны  на  то,  что  подобнаго  рода  депеши  вскры- 
вались на  почт-Ь  или,  какъ  выражались  тогда,  подвергались  пер- 

люстращи? 
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своемъ  пт^ьм-Ь  изъ  Константинополя  ^).  а  также  руссшй 
посланникъ  въ  Лондон'Ь,  Воронцовъ  -).  Противники  рево- 
люц1онной  Франщи  ожидали,  что  Павелъ  энергически  вы- 

ступитъ  противъ  республики  и  п'Ьли  гимны  новому  мо- 
нарху ^).  Таше  люди,  какъ  Ростопчинъ,  Измайловъ,  Еутай- 

совъ  и  др.,  пользовавш1еся  въ  тотъ  моментъ  дов'Ьрхемъ 
Павла,  могли  разсчитывать  на  милости  государя,  на  на- 

грады и  почести  и  смотр'Ьли  на  положеше  веп],ей  оптими- 
стически. 

Но  именно  лица,  пользовавш1еся  дов'Ьрхемъ  Павла,  къ 
тому  же  занимавш1я  положеше  любимцевъ  государя,  и  по- 
лучавш1я  отъ  него  огромныя  суммы,  на  подоб1е  фаворитовъ 

Екатерины  въ  ея  царствоваше  ^),— именно  этм  люди  способ- 
ствовали гибели  Павла.  Ихъ  ненавпд^Ьлн  и  презирали.  Ро- 

стопчинъ, руководитель  вн-Ьшней  политики,  былъ  эгоистъ 
и  отличался  неблагороднымъ  характеромъ;  генеральный  про- 
куроръ  Обольяниновъ  былъ  изв^^стенъ  подкупностью  и  жад- 

ностью, хотя,  по  м-^^ткому  зам'Ьчантю  Розенцвейга,  въ  этомъ 
отношеши  въ  Россш  чувства  не  отличались  особенной  тон- 

костью. Кутайсовъ  и  Парышкпнъ,  взявш1е  на  себя  заботу 
о  развлечешяхъ  государя,  нстош,ая  его  физичесшя  силы, 

еще  бол^^е  пагубно  вл1ялп  на  его   душевное  спокойств1е  ^). 
Тургеневъ  въ  своихъ  мезгуарахъ,  хотя  лишь  въ  связи 

съ  пзв'Ьстнымъ  случаемъ  и  вскользь,  зам'Ьчаетъ,  что  не 
было  недостатка  въ  людяхъ,  готовыхъ  исполнять  и  обо- 

стрять деспотичесшя  распор яжен1я  и  приговоры  Павла. 
Ташя  личности,  какъ  Ростопчинъ,  Аракчеевъ  и  Кутайсовъ 

несутъ  на  сеп-Ь  тяжкую  вину  сообщничества  въ  нел'Ьпыхъ 
насил1яхъ,  происходившихъ  въ  царствоваше  Павла.  Пе  мало 
было  военныхъ,  долгое  время  до  1796  г.  принадлелсавшихъ 
къ  числу  прпближенныхъ   великаго    князя  Павла,  которые 

1)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XVIII,  126. 
2)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXII,  490. 
^)  Такъ  напр.  Гриммъ.  Архивъ  кн.  Воронцова,  XX,  351. 
*)  Стедингкъ  неосновательно  хвалилъ  государя  за  то,  что  при 

немъ  исчезаютъ  любимцы.  Безумная  раздача  им'ён1й  и  крестьянъ 
лицамъ,  пользовавшимся  особеннымъ  расположен1емъ  Павла,  погло- 

тила баснословныя  суммы.  Бородинъ  посвятилъ  этому  безобразш 

статью  въ  „Историческомъ  В'Ьстник'Ь". 

^)  Розенцвейгъ  въ  журнале  „Аиз  аПеп  2е11еп  ипс!  Ьапйеп", 
8.  а.  а.  О.,  стр.  3. 
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теперь,  когда  онъ  сд'Ьлался  императоромъ.  съ  готовностью 
исполняли  роль  палачей  душевно  -  больного  злод1зя,  в-Ь- 
роятно  нер'Ьдко  находя  для  себя  выгоднымъ  навлекать  не- 
счаст1я  на  другихъ.  Такимъ  образомъ  отв-Ьтственность  за 
совершенный  злод'Ьян1я  падаетъ  не  на  одного  Павла,  но 
также  и  на  н'Ькоторыхъ  его  современниковъ  и  помои1,никовъ. 
Это  обстоятельство  заслуживаетъ  особеннаго  вниман1я.  Зло- 

д'Ьян1'я  Ивана  1У  въ  ХУ1-омъ  стол'Ьтхи,  который  приказы- 
валъ  замучивать  до  смерти  тысячи  людей,  представляютъ  со- 

бою не  только  индивидуальныя  преступлен1я  одного  лица,  но  и 

коллектпвныя  злод-Ьянхя  элементовъ,  окружавшихъ  крово- 
жаднаго  тирана.  То,  что  Иванъ  1Т  такъ  легко  находилъ 
палачей,  смягчаетъ  его  виновность  въ  глазахъ  истор1И. 

Точно  также  рядъ  ошибокъ  и  грубыхъ  выходокъ  прави- 
тельства, посл'Ьдовавшаго  за  Екатериной,  въ  значительной 

дол-Ь  объясняются  т-Ьмъ,  что  находилось  много  субъектовъ 
не  мен-Ье  огранпченныхъ,  деспотичныхъ,  грубыхъ,  несдер- 
жанныхъ,  а  можетъ  быть  и  не  мен-Ье  невм'Ьняемыхъ,  ч'Ьмъ 
самъ  императоръ. 

Уже  черезъ  н-Ьсколько  нед-бль  посл^^  вступлешя  Павла 
на  престолъ,  лица,  сначала  хвалнвш1я  императора,  стали  от- 

зываться о  немъ  неодобрительно.  Стедингкъ  былъ  совер- 
шенно ошеломленъ  т-Ьмъ  способомъ,  какъ  проводились  по- 

лицейсшя  м'Ьры  относительно  одежды.  Въ  дипломатическихъ 
кругахъ  производили  тяжелое  впечатл'Ьн1е  ташя  явлен1я 
какъ  напр.,  приказаше,  полученное  сардинсрсимъ  посланни- 
комъ  въ  24  часа  вы'Ьхать  изъ  столицы  за  то,  что  онъ  въ 
своихъ  депешахъ  употреблялъ  см-Ьлыя  выражешя  объ  им- 
ператор'Ь.  Считалось  еп1,е  счасттемъ,  что  Росси  уЬхалъ  со- 
всЬмъ  тихо,  не  приб'Ьгая  къ  вм-Ьшательству  дипломатическаго 
корпуса  въ  это  д-Ьло  ̂ ).  Безум1е,  съ  какимъ  дарились  разнымъ 
лицамъ  больш1я  дворцовыя  им-Ьтя,  должно  было  поражать 
разумныхъ  людей  ̂ ).  Посланники,  которые  должны  были 
быть  посредниками  сношешй  другихъ  государствъ  съ  Рос- 

^)  Депеша  Стедингка  отъ  13/24  декабря  1796  г.,  въ  Стокгольм- 
скомъ  архив'Ь. 

^)  Секретарь  шведскаго  посольства  1еннингсъ  разсказываетъ 
анекдотъ  о  томъ,  какъ  въ  числ-ё  другихъ  эмигрантъ  Шуазёль 
получилъ  въ  даръ  2.000  крестьянъ  въ  Литв-Ь.  См.  депешу  отъ  8/19 
1юня  1797  г.  въ  Стокгольмскомъ  архив'Ё. 
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С1ей,  крайне  изумлялись  такимъ  распоряжен1ямъ  Павла,  какъ 
напр.,  внезапное  запрещен1е  всЬмъ  пностранцамъвъ^^зда  въ  пре- 
д-блы  Россш;  запрещеше  это  проводилось такъ  строго,  что  каза- 

лось, будто  Павелъ  хочетъ  совершенно  изолировать  Росс1ю  \). 

Бъ  высшихъ  чиновныхъ  сферахъ  поражались  т^Ьмъ, 
какъ  необдуманно  и  по  диллетантски  Павелъ  обыкновенно 

разр'Ьша«1ъ  самые  важные  вопросы  вн^Ьшней  политики,  руко- 
водясь минутнымъ  капризомъ  или  преходящимъ  настрое- 

шемъ.  О  томъ,  какъ  создавались  ташя  р-Ьшетя,  мы  можемъ 
узнать  изъ  крайне  странныхъ  записокъ  Ростопчина,  кото- 
рыя  Павелъ  снабдилъ  на  поляхъ  въ  высшей  степени  без- 

вкусными зам'Ьчанхями,  свид'Ьтельствуюш.ими  о  его  несдер- 
жанности и  нев-Ьжеств^з.  Въ  нихъ  высказываются  стрем- 

лен1я  не  мен-Ье  см'Ьлыя,  ч'Ьмъ  разд-Ьлъ  Турц1и,  взят1е  Кон- 
стантинополя и  т.  п  ̂).  Не  даромъ  лейбъ-медикъ  Роджерсонъ 

сЬтовалъ  на  то,  что  государь  понимаетъ  только  детали  воен- 
ной службы  и  не  обнаруживаетъ  никакого  пониман1я  по- 

литическихъ  вопросовъ  и  никакихъ  интересовъ  ̂ ).  Кочубей 
не  ожидалъ  добра  отъ  порывистаго,  слишкомъ  торопли- 
ваго  способа  государя  р-Ьшать  важныя  политичесшя  д'Ьла, 
уничтожать  существуюп],1я  учреждешя,  приводить  въ  ис- 
полнеше  несозр'Ьвш1я  идеи  и  составлять  съ  помош,ью  сво- 
ихъ  секретарей  важные  указы,  не  ув'Ьдомивъ  предварительно 
о  своихъ  нам-Ьрешяхъ  высшихъ  госз'дарственныхъ  учреж- 
дешй^).  Кочубей  писалъ  графу  Разумовскому  въ  В-Ьну,  что 
при  двор^Ь  вошло  въ  обычай  бранить  высшихъ  сановниковъ, 

какъ  школьниковъ;  быть  прогнанными,  потомъ  опять  при- 
нятыми и  обласканными  —  д-Ьло  самое  обыкновенное.  Трудно 

пов'Ьрить,  насколько  изм'Ьнились  взгляды  на  подобныя 
вещи.  Нельзя  быть  слишкомъ  чувствительнымъ,  въ  этомъ 

слл^ча-Ь  рискуешь  сд-^латься  достойнымъ  сожал-Ьшя  и  т.  д.  ̂). 

^)  См.  депеши  Стедингка  отъ  25-го  1юня  (6  шля)  п  отъ 
2/13  1юля  1798.  г. 

2)  См.  „Памятники  новой  истор1и  Росс1и",  Кашпирева,  СПБ. 
1871,  I,  102—111. 

^)  Архивъ  князя  Воронцова,  XXX,  97. 
*)  Архивъ  князя.  Воронцова,  XVIII,  131  и  142. 

^)  См.  „Ьез  Ка2оито\У8к1,'*  II,  1,  314.  „И  з'ез!  ё1аЬИ  ипе  тап1ёге 
йе  Уо1г  1е8  сЬозез  81  поиуеПе,  81  ех1гаог(11па1ге,  ди'П  Гаи!  ауо1г  ра88ё 
^ие1^^1е  1етр8  1с1  роиг  еп  ауо1г  ипе  1(1ёе  зи81е". 
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Высш1е  сановники  принуждены  были  съ  невозмутимымъ 
спокойств1емъ  выносить  самыя  страшныя  унилсен1я.  Когда 

вицеканцлеръ  графъ  Панинъ,  не  испросивъ  на  то  разр'Ь- 
шен1я  императора,  приказалъ  изготовить  паспортъ  для 
курьера  австр1йскаго  посланника,  Павелъ  послалъ  къ  графу 

своего  адъютанта  сказать  ему,  что  онъ  «не  бол-Ье,  не  мен'Ье 
какъ  дуракъ»;  объ  этомъ  сообщаетъ  Роджерсонъ,  присово- 

купляя при  этомъ  для  краснаго  словца:  «Ташя  вещи  у  насъ 

теперь  словно  хл-Ьбъ  насущный»  ̂ ).  Въ  март-Ь  1799  г.  Сте- 
дингкъ  писалъ  королю  Густаву  IV:  «Я  никогда  не  кончплъ 
бы,  если  бы  сталъ  составлять  списокъ  лицъ,  которые  на 

моихъ  глазахъ  появлялись  при  двор'Ь,  блистали  и  исче- 
зали. Министры,  любимцы,  генералы  м'Ьняются  посто- 

янно, чуть  ли  не  ежедневно»  и  т.  д.^).  Письма,  открытаго 
на  почт-Ь  и  содержащаго  выражен1я,  не  понравивш1яся 
государю,  было  достаточно,  чтобы  адресата,  если  это  былъ 
иностранецъ,  насильно  выпроводить  за  границу.  Это  случи- 

лось напр.,  съ  насл'Ьднымъ  принцемъ  Гессенъ-Рейнфельскимъ, 
такъ  какъ  отецъ  его  выразилъ  н-Ькоторое  неудовольств1е 
по  поводу  пр1ема,  оказаннаго  его  сыну^).  Случаи  удалешя 
отъ  двора,  изгнашя  изъ  столицы,  ссылки  за  границу  или 
въ  Сибирь,  стали  такъ  часты,  что  наконецъ  перестали  обра- 

щать на  себя  вннмаше  ^).  Когда  сукно  для  мундировъ  раз- 
личныхъ  полковъ  было  взято  не  совс'Ьмъ  одинаковаго  цв-Ьта, 
такъ  какъ  невозможно  было  преодол'Ьть  й'Ькоторыхъ  тех- 
ническихъ  затруднешй,  то  вице-директоръ  коммиссар1ат- 
скаго  департамента,  Саблуковъ,  указавш1Й  на  эти  трудности, 
внезапно  былъ  изгнанъ  изъ  столицы.  Хотя  онъ  въ  это 

время  былъ  чуть  не  при  смерти  бол'Ьнъ  инфлюэнцой,  од- 
нако его  немедленно  увезли  изъ  города  въ  карет-Ь,  значи- 

тельно усиливая  этимъ  смертельную  опасность  его  бол'Ьзни  ̂ ). 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXX,  16. 
^)  Стокго.льмск1й  архивъ. 

3)  Письмо  Стедингка  отъ  18 '29  марта  1799  г.  Стокгольмск1й  архивъ. 
*)  „Се8  ёуёпетеп18  80п1  йеуепиз  81  ̂ гёдиеп1:8  ̂ и'^18  пе  рго(1ш8ен1 

(|ие  реи  (1е  зеозаНоп'".  Письмо  Стедингка  отъ  18  февраля  (1  марта) 
1800  г.  въ  Стокгольмскомъ  архив'Ё. 

^)  См.  крайне  интересный  разсказъ  сына  Саблукова  въ  Рга8ег'8 
Ма§а21пе  а.  а.  0.,  стр.  238— Й39.  Ни  Паленъ,  ни  полицмейстеръ  не 
см'Ёли  сказать  государю  о  бол'Ёзни  Саблукова.  Впосл'Ьдств1и  Павелъ 
на  этотъ  разъ  раскаялся  въ  своей  опрометчивости. 
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Только  потому,  что  самыя  нел'Ьпыя  м'Ьры  не  встр'Ьчали  со- 
11ротивлен1я,  а  исполнялись  съ  сл-Ьпымъ  повиновешемъ, — 
он-Ь  вообще  были  хотя  бы  временно  возможны.  Воронцовъ  по- 
качалъ  головою,  когда  онъ,  будучи  русскимъ  посланникомъ 

въ  Лондон-Ь,  получилъ  приказан1е  не  давать  паспорта  ни 
одному  иностранцу,  который  пожелалъ  бы  отправиться  въ 

Росс1ю  ̂ ).  Бутурлинъ  вн-Ь  себя  отъ  ужаса  объявилъ  своему 
другу,  что  запрещенъ  ввозъ  какихъ  бы  то  ни  было  книгъ 

изъ  за  границы  ̂ ).  Николаи,  секретарь  императрицы  Мар^и 
веодоровны,  предс^^датель  Академ1и  Наукъ,  зам-Ьтиль  въ 
одномъ  частномъ  письм-Ь,  что  ему  пришлось  бы  «закрыть 
лавочку»,  если  бы  не  было  исключенш  изъ  этого  цензур- 
наго  распоряжешя^). 

Положеше  д'Ьлъ  зам-Ьтно  ухудшалось.  Отъ  1799  и 
1800  г. г.  мы  им'Ьемъ  особенно  много  сообщешй  о  насиль- 
ственныхъ  дЬйств1яхъ,  грубыхъ  приговорахъ,  жестокихъ 
наказан1яхъ.  Весьма  часто  издавались  приказы  о  томъ, 

чтобы  то  или  другое  лицо  въ  течете  сутокъ  покинуло  сто- 
лицу. Такая  судьба  постигала  и  женш,инъ.  Отказъ  одной 

молодой  особы  заключить  бракъ  по  желашю  императора 

повлекъ  за  собою  изгнан1е  всей  ея  семьи ^).  Княгиня  Даш- 
кова подробно  разсказываетъ  въ  своихъ  мемуарахъ,  какъ 

всл'Ьдствхе  каприза  деспота  ей  пришлось  прожить  значи- 
тельную часть  его  царствовашя  въ  одномъ  изъ  своихъ  на- 

ибол'Ье  б'Ьдныхъ  им-Ьихй.  Коцебу  очень  занятно  пов'Ьствуетъ 
о  томъ,  какъ  онъ,  желая  посетить  родственниковъ  своей 

жены  въ  Эстлянд1и,  на  пути  туда,  въ  Митав'][э,  подвергся 
грубому  нападешю,  и  какъ  его  зат-Ьмъ  потап],или  въ  Си- 

бирь. Причиной  этого,  какъ  онъ  узнавъ  отъ  Кутайсова 

посл'^^.  своего  ((помиловашя»,  было  то,  что  Коцебу  былъ  пи- 
сатель. Госпожа  Загряжская,  которая  обошлась  недоста- 

точно учтиво  съ  матерью  любовницы  государя,  княгиней 

Лопухиной,  получила  приказаше  вы-Ьхать  изъ  Петербурга 
въ  24  часа.  Наказанхе  это,  правда,  было  смягчено:  ей  позво- 

лено   было  прожить  въ  Петербург-Ь   ещ,е  н-Ьсколько    м-Ься- 

1)  Архивъ  князя.  Воронцова,  X,  56. 
2)  Тамъ  же,  XXXII,  273. 
3)  Тамъ  же,  XXII,  105. 
^)  Тамъ  же,  XIX,  27—30.  Письмо  Чичагова. 
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цевъ,  чтобы  привести  въ  порядокъ  свои  д-Ьда  ̂ ).  Изъ  за  ни- 
чтожныхъ  дисциплинарныхъ  провинностей  у  дворянъ  от- 

бирались им'Ьн1я,  и  сами  они  ссылались  на  каторгу;  од- 
нажды пзъ  Петербурга  были  высланы  всЬ  извощики  за 

то,  что  у  одного  изъ  нихъ  во  время  парада  найдено  было 

два  пистолета  и  кинжалъ.  Господство  терроризма  и  неув-Ь- 
ренность  вс^Ьхъ  въ  своихъ  правахъ  давали  широшй  про- 
сторъ  произволу  полицейскихъ  и  таможенныхъ  чиновни- 
ковъ^). 

Даже  Ростопчинъ,  ожидавни'й  добра  отъ  царствован1я 
Павла,  писалъ  Воронцову  въ  март-Ь  1800  г.:  «Вы  должны 
разъ  навсегда  имЬть  въ  виду,  что  государь  ни  съ  к-Ьмъ 
не  говоритъ  ни  о  себЪ,  ни  о  д-Ьлахъ;  онъ  терп-Ьть  не  мо- 
жетъ,  когда  съ  нимъ  разговариваютъ;  онъ  приказываетъ  и 
требуетъ  безпрекословнаго  исполнен1я  своихъ  приказан1й. 
Врядъ  ли  онъ  въ  состояши  скрыть  отъ  себя,  какъ  онъ  да- 
лекъ  отъ  того,  чтобы  быть  любимымъ.  Вы  называете 

меня  министромъ;  я  же  не  бол'Ье,  какъ  секретарь»  ̂ ).  Если 
даже  съ  такизги  людьми,  какъ  Ростопчинъ,  Гудовичъ,  Николаи 

и  др.,  пользовавшимися  дов'Ьр1емъ  Павла  и  близко  стояв- 
шими ко  двору,  государь  начиналъ  внезапно,  безъ  всякаго 

повода  обходиться  подозрительно  и  холодно,  причемъ  имъ 
грозила  опасность  впасть  въ  немилость  или  быть  изгнан- 

ными, то  понятно,  почему  руссшй  посолъ  въ  Лондон-Ь,  графъ 
Воронцовъ,  р-Ьшительно  отказался  пр1'Ьхать  въ  Россш,  когда 
Павелъ  предложилъ  ему  занять  м-Ьсто  канцлера^),  и  что 
друг1е,  какъ  напр.,  Аркад1й  Морковъ  и  Александръ  Ворон- 

цовъ, считали  себя  счастливыми,  живя  вдали  отъ  столицы, 

въ  тиши  частной  жизни,  и  не  рискуя  подвергнуться  произ- 
волу центральной  власти^). 
Для  такихъ  людей,  какъ  Панинъ,  который  былъ  чело- 

в'Ькомъ  съ  высокимъ   образовашемъ  и  тонкими  чувствами, 

1)  „Ьез  Ка2011тот\^8к1",  III,  119—120. 
^)  Письмо  Бутурлина  въ  архив1&  князя  Воронцова,  XXXII, 

255-278. 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  VIII,  276. 
*)  См.  сршьныя  выражешя  Симона  Воронцова  въ  его  письмахъ 

къ  Панину  въ  „Матер1алахъ  къ  б1ограф1и  графа  И.  П.  Панина'*,  IV, 
стр.  299—304. 

^)  Архивъ  князя  Воронцова,  XIV,  266. 
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который  привыкъ  къ  обычаямъ  западно-европейской  дипло- 
мат1и,  было  въ  высшей  степени  тяжело  исполнять  прика- 
зан1я  Павла,  отданныя  подъ  вл1яшемъ  дурного  настроен1я  и 
несдержанной  горячности,  напр.,  когда  онъ  потребовалъ  уда- 
лен1я  изъ  Петербурга  англ1йскаго  посла  Уитворта,  только 

потому,  что  англ1йск1й  дипломатъ  Гайльсъ  въ  Стокгольм'Ь 
не  сд'Ьлалъ  прощальнаго  визита  русскому  посланнику  Буд- 
бергу  ̂ ),  или  когда  на  вс^Ь  суда,  стоявш1я  въ  русскихъ  гава- 
няхъ,  приказано  было  наложить  ЕтЬагдо  и  арестовать  ихъ 
экипажи,  и  т.  п.  Доведенный  до  отчаяшя,  Панинъ  писалъ 

Воронцову  въ  шн'Ь  1800  г.:  ((Дурное  настроеше  и  меланхо- 
л1я  нашего  государя  дЬлаютъ  самые  быстрые  усп-Ьхи;  все 
какъ  въ  д'Ьлахъ  внутренняго  управлешя,  такъ  и  вн'Ьшней 
политики,  р-Ьшается  подъ  вл1яшемъ  минутнаго  распололсе- 
н1я  духа  или  неудовольств1я  ^).  Панинъ  жалуется,  что  ему 
ежедневно  приходится  быть  свид'Ьтелемъ  новыхъ  насиль- 
ственныхъ  дМств1й  и  терп-^ть,  чтобы  за  его,  вице-канцлера, 
спиною,  писались  въ  В'Ьну  громовыя  послан1я.  ((Я  погибаю 
отъ  горя»,  пишетъ  Панинъ  Ерюденеру:  ((да  и  вы  также  до- 

рогой баронъ,  слишкомъ  хорошей  руссшй  подданный,  чтобы 
не  чувствовать,  что  мы  оба  носимся  безъ  компаса  по  бурному 

морю»  и  т.  д.  '^).  БсЬ  старашя  Панина  внести  что-либо  по- 
хожее на  планъ  или  систему  во  вн'Ьшнюю  политику  Росс1и, 

разбивались  о  случайность  и  непосл'Ьдовательность  д-Ьй- 
ствш  Павла  ̂ ).  Адамъ  Чарторыскш  вполн-Ь  в'Ьрно  зам'Ьчаетъ, 
что  вице-канцлеръ  и  коллег1я  иностранныхъ  д-Ьлъ  не  им-Ьютъ 
никагого  значешя  по  сравнен1ю  съ  вл1ян1емъ  приближен- 
ныхъ  къ  государю  адъютантовъ,  что  минутные  припадки 

ярости  и  неожиданные  скачки  мыслей  Павла  м-Ьшаютъ  вся- 
кой правильной  функщи  правительственной  машины  ^).  Рос- 

топчинъ,  который  при  Павл^Ь  принималъ  д-Ьятельное  участ1е 
въ  руководств-^  иностранными  д-Ьлами,  писалъ  тотчасъ  по- 
сл-Ь  катастрофы:  ((Что  касается  моей  политической  системы, 
то  таковой  у  меня  не  могло  быть,  такъ  какъ  государь  же- 

См.  „Матер1алы  для  жизнеописашя  Панина",  V,  160. 
^)  "м.  „Матер1алы  для  жизнеописан1я  Панина'',  V,  ]70. 
3)  Тамъ  же,  190—191. 

^)  Записки  Панина  въ  „Матер1алахъ",  V,  582. 
^)  Мёто1ге8  (1и  рппсе  АсЗат  СгаНогузк!,  Рапз,  1887,  I,  312. 
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лалъ  все  д-^лать  самъ,  не  терп'Ьлъ  ни  мал'Ьйнтго  отлага- 
тельства въ  исполнен1и  своихъ  приказан1й  и  не  выносилъ 

ни  мал'Ьйшаго  противор'Ьч1Я))  ̂ ).  Панинъ  жаловался  въ  письм'Ь 

къ  Крюденеру:  «Мы  зд-Ьсь  точно  рабы  на  галерахъ.  Я  ста- 

раюсь держаться  противъ  течешя,  но  силы  мн-Ь  изм'Ьняютъ, 
и  стремительный  потокъ  в-Ьроятно  скоро  унесетъ  меня  въ 
какую  нибудь  отдаленную  деревню»  ̂ ),  что  д-Ьйствительно 
не  преминуло  случиться.  «Счастлинъ  тотъ»,  говорить  Па- 

нинъ дал'Ье,  «кто  подобно  вамъ  живетъ  въ  2000  верстъ  от- 
сюда. Каждый  день  намъ  преподносится  новое  запрещеше. 

Оно  касается  то  шляпъ,  то  брюкъ;  не  знаешь  больше,  что 

и  над'Ьть))  ̂ ).  Роджерсонъ  въ  своихъ  письмахъ  къ  Ворон- 
цову прпводитъ  множество  прим^Ьровъ,  какъ  высш1е  санов- 
ники государства  принуждены  были  выслушивать  отъ  Павла 

самую  грубую  брань;  Безбородко,  по  словамъ  Роджерсона, 
не  могъ  пережить  такихъ  оскорблешй;  съ  Ростопчинымъ 
государь  часто  обрап],ался  подобнымъ  же  образомъ;  Суворовъ, 
уже  смертельно  больной,  долженъ  былъ  выслушивать  самыя 

р-Ёзша  веш,и;  публика  сд'Ьлалась  совершенно  равнодушной 
къ  милости  или  немилости  императора.  Въ  томъ  же  дух-Ь 
высказывались  Орловъ,  Чичаговъ  и  др.  *).  Ко  всему  этому 
присоединялась  грубость  полицейской  системы,  процв'Ьтан1е 
доносовъ,  нарушен1е  тайны  переписки.  Разумовсшй  писалъ 

своей  жен-Ь  въ  В±яу  изъ  Батурина,  м-Ьста  своего  изгнашя 
(въ  Малороссш),  въ  январ'^;  1800  г.,  посылая  письмо  съ  осо- 

бенно надежной  оказ1ей:  «Будь  такъ  осторожна,  какъ  только 

можешь.  Отъ  шшоновъ  ничто  не  можетъ  укрыться;  чинов- 

ники относятся  съ  недов'Ьр1емъ  другъ  къ  другу.  Начальники 
каждую  минуту  могутъ  ожидать,  что  ихъ  подчиненные  имъ 

изм'Ьнятъ;  все  врап1,ается  въ  заколдованномъ  кругу  терро- 
ризма, инквизицш  и  истязашй  пытками^). 

1)  Архивъ  кн.  Воронцова,  VIII,  287. 

2)  См.  „Матер1алы  для  жизнеопсан1я  Панина",  V,  282  и  424. 

3)  „Оп  пе  8а11  р1и8  дне  Ыге  ее  за  й^иге  е1  с1е  8оп  1етр8." 
4)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XIX,  27;  XXVII,  27;  XXX,  114-121. 

^)  „Ье8  Ка2оитолУ8к1",  II,  1,  389.  Въ  другой  разъ  графъ  писалъ 
химическими  чернилами;  сначала  онъ  уже  отправилъ  точныя  ин- 

струкщи,  какъ  графин-Ь  сл'Ёдуетъ  поступить,  чтобы  прочесть  письмо, 
и  умолялъ  ее  обойтись  при  этомъ  безъ  посторонней  помощи.  Тамъ 
же,  стр.  400. 

Смерть  Павла  I  о 
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По  пстин'Ь,  это  было  страшное  царствоваше.  Письмен- 
ныя  сношен1я  между  друзьями  были  связаны  съ  такими  опа- 

сностями, что  напр..  графъ  А.  Р.  Воронцовъ,  боясь  «перлю- 
страцш»,  прекратплъ  переписку  съ  Николаи^).  Безчисленное 
множество  писемъ  изъ  той  эпохи  заканчиваются  просьбой 

сжечь  письмо  тотчасъ  посл'Ь  его  получен1я. 
За  годъ  до  катастрофы  съ  Павломъ,  Роджерсонъ 

писалъ:  «ПсЬ  окружающ1е  государя  сбиты  съ  толку.  Говоря 

зтежду  нами:  всЬ  над-Ьются  на  великаго  князя )).  Тутъ  Род- 
жерсонъ употребляетъ  непереводимое  выражеп1е:  «Тоизтеи- 

1еп1:  ве  гера1:пег  тегз  1е  §тапс1  Дис.»  ̂ ).  Смыслъ  этихъ  словъ 
тотъ.  что  всЬ  над-Ьялись  вновь  прхобр'Ьсти  тяжело  постра- 

давшее отечество  посредствомъ  перем-Ьны  царствовашя.  При- 
ходилось думать  о  средствахъ  спасен1я. 

2.   Военные 

Паленъ  и  Панинъ,  въ  союз^^  съ  великимъ  княземъ 

Александромъ,  замышляли  произвести  переворотъ  закон- 
нымъ  путемЪ;  посредствомъ  установлен1я  регентства. 
Выполнен1е  ихъ  плана  не  совпало  съ  первоначальнымъ 

проектомъ.  Произошло  возмуш,еше  военныхъ.  Изв-Ьстное 
число  офицеровъ  р'Ьшилось  сыграть  роль  палачей.  Это  въ 
достаточной  степени  объясняется  образомъ  д-Ьйстихй  Павла 
относительно  военныхъ.  Злополучное  воцареше  Павла  въ 

1796  г.  бол'Ье  непосредственно  и  бол'Ье  чувствительно  ото- 
звалось на  офицерскпхъ  кругахъ,  ч^змъ  на  другихъ  груп- 

пахъ  населен1я.  Т'Ьмъ  охотн'Ье  военные  сд-^лались  оруд1емъ 
для  устранения  деспота. 

Въ  посл-Ьдше  годы  царствовашя  Екатерины  зам-Ьча- 
лось  ослаблен1е  военной  дисциплины.  Ланжеронъ,  кото- 

рый, какъ  военный,  могъ  самъ  судить  объ  этомъ  и  посвя- 
тилъ  этому  предмету  обстоятельное  сочинение  •^),  склоненъ 
объяснять  эти  непорядки  вл1яшемъ  Потемкина,  долгое 

время  занимавшаго  положеше  своего  рода  военнаго  мини- 
стра.   Но  если  даже   м-^ры  знаменитаго   любимца  импера- 

1)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXII.  107. 
^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXX,  122. 
^;  Рукопись  отъ  1796  г.  съ  прибавлешями,  сделанными  1824  г., 

находится  въ  Парижскомъ  архив-Ь. 
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трицы,  исходивш1я  отчасти  изъ  гуманныхъ  побужденШ, 
оказывали  вредное  вл1яше  на  арм1ю,  то  реформы,  введен- 

ный Потемкинымъ  и  касавшаяся  обмундирован1я  и  воору- 
жешя  войска  были  всЬми  признаны  ц'Ьлесообразными.  Офи- 

церы и  особенно  солдаты  радовались  избавленш  отъ  но- 
шешя  косъ  и  гамашъ  на  пруссшй  образецъ. 

Но  Павелъ  какъ  разъ  признавалъ  принципы,  преобла- 
давш1е  въ  прусской  армш.  Бъ  1793  г.  Ростопчинъ,  въ  не- 
годоваши  на  экстравагантности  гатчинской  игры  въ  сол- 

даты, писалъ:  „У  великаго  князя  1600  солдатъ  и  3  эска- 
дрона кавалерш,  чт(3  не  м^^шаетъ  ему  воображать  себя  по- 

койнымъ  прусскимъ  .королемъ»  ̂ ).  Солдаты  подвергались 
самыми  л^естокимъ  тйлеснымъ  наказашямъ;  каждая,  даже 
самая  ничтожная  ошибка  офицеровъ  строго  наказывалась. 

ВсЬ  парады  и  маневры  въ  Гатчин']^  были  неразлучны  съ 
экзекуц1ями.  Съ  момента  вступлешя  Павла  на  престолъ 
эти  правила  должны  были  распространиться  на  всю  страну. 

«Гатчинцы»,  т.  е.  офицеры,  лучше  всЬхъ  ум'Ьвш]е  распра- 
вляться палкой,  большею  частью  люди  темнаго  происхож- 

дешя,  пользовавш1еся  дов'Ьр1емъ  Павла,  должны  были  те- 
перь служить  образцомъ  для  всей  арм1и.  Павелъ  ц^^нилъ 

такихъ  злод-Ьевъ,  какъ  Линденеръ  и  Аракчеевъ,  не  несмотря 
на  ихъ  грубость,  а  именно  за  ихъ  грубость.  У  такихъ  лю- 

дей теперь  всЬ  должны  были  учиться'^). 
Уже  одно  введете  вновь  только  что  отм'Ьненныхъ 

мундировъ,  косъ  и  пудры,  дОеТжно  было  возбудить  крайнее 
неудоволств1е  въ  военныхъ  кругахъ.  Ланжеронъ,  самъ  пе- 
реживш1й  эту  метаморфозу,  пишетъ :  «Павелъ  привелъ  этимъ 
въ  отчаяше  всю  арм1ю,  и  Александръ  I  тотчасъ  же  вер- 

нулся къ  костюму,  принятом}^  въ  посл'Ьдн1е  годы  царство- 
вашя  Екатерины.  Павелъ  же  отм^Ьнилъ  этотъ  костюмъ  и 

обратилъ  военныхъ  въ  см'Ьшныя  каррикатуры»  ■^).  Тургеневъ 
разсказываетъ,  какъ  въ  первые  же  дни  царствован1я  Павла 
онъ  долженъ  былъ  подвергнуться  мучительной  и  комичной 

процедур-Ь  склеиванья  волосъ,  и  какъ  его  обратили  въ 
«огородное  чучело»,  напяливъ  на  него  гатчинск1й  мундиръ. 

1)  Архнвъ  князя  Воронцова,  VIII,  76. 
2)  Тутъ  мы  видимъ  точное  повторен1е  т'Ьхъ  же   явлен1й,    как1я 

происходилн  во  время  краткаго  царствован1я  Петра  Ш. 

^)  Парижсшй  архпвъ. 

3*
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Какую  роль  вообще  играли  ((гатчинцы»  въ  царствова- 
ше  Павла,  мы  узнаемъ  между  прочимъ  изъ  записокъ  Тур- 

генева, изъ  записокъ  Ланжерона,  изъ  разсказовъ  Саблу- 
кова  и  ихъ  другихъ  источниковъ  того  времени.  Тургеневъ 
разражается  крикомъ  негодовашя  на  револющонный  харак- 
теръ  этого  капральскаго  режима.  Онъ  пишетъ:  «Въ  н'Ь- 
сколько  часовъ  весь  государственный  и  правовой  порядокъ 

былъ  перевернутъ  вверхъ  дномъ;  всЬ  пружины  государ- 
ственной машины  были  поломаны  и  сдвинуты  съ  м-Ьстъ; 

все  перепуталось:  что  было  внизу,  оказалось  наверху,  и 

такъ  и  оставалось  въ  течен1е  ц-Ьлыхъ  четырехъ  л'Ьтъ.  Выс- 
Ш1Я  назначешя  получали  люди  еле-грамотные,  совершенно 
необразованные,  никогда  не  им'Ьвш1е  случая  вид'Ьть  что- 
нибудь,  способствуюш;ее  обш,ему  благу;  они  знали  только 

Гатчину  и  тамошн1я  казармы;  они  ничего  не  д-^лали, 
кром'Ь  военныхъ  упражнешй,  ничего  не  слышали,  кром'Ь 
барабаннаго  боя  и  сигнальныхъ  свистковъ.  Лакею  гене- 

рала Апраксина,  Клейнмихелю,  поручено  было  обучать 
военному  искусству  фельдмаршаловъ.  Шесть  или  семь 
фельдмаршал овъ,  находившрххся  въ  то  время  въ  Петер - 
6у^т%  сид-^ли  за  столомъ  подъ  предсЬдательствомъ  быв- 
шаго  лакея,  который  на  ломанномъ  русскомъ  язык-Ь  обу- 
чалъ  такъ  называемой  «  тактик-Ь  »  полководцевъ,  пос'Ьд'Ьв- 
шихъ  въ  походахъ!  Вся  премудрость  Клейнмихеля  состояла 

въ  знан1и  фронтовой  службы,  въ  ум'Ьн1и  стоять  на  часахъ, 
въ  знакомств-Ь  съ  разными  вн'Ьшними  пр1емами  и  въ  по- 
добнаго  рода  мелочахъ»  ^). 

Ланжеронъ  также  самымъ  р-Ьшительнымъ  образомъ 
осуждаетъ  это  напиран1е  на  вн'Ьшнюю  сторону  военной 
службы,  эти  ((р1гоие11:е8  (1'е8р1апа(1е)),  эту  гарнизонную  службу 
совершенно  ненужную  въ  серьезныхъ  случаяхъ,  это  засЬ- 
каше  до  смерти  безчисленнаго  множества  солдатъ  за  ни- 

чтожные проступки.  Типичнымъ  ((гатчинцемъ))  былъ  Арак- 
чеевъ,  о  которомъ  Ланжеронъ  сообп1,аетъ  сл'Ьдуюш.Ш  фактъ. 
Когда,  однажды,  на  парад'Ь  въ  1797  г.  Павелъ  остался  не- 
доволенъ  полкомъ,  находившимся  подъ  командой  Аракчеева, 

то  .этотъ  посл'Ьдшй  приказалъ  такъ  жестоко  высЬчь  трехъ 
прим'Ьрныхъ  солдатъ  этого  полка,    что  они  умерли  тотчасъ 

1)  Уош  Ре18  гит  Меег  а.  а.  О.,  стр.  450. 

I 
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ПО  доставлеши  ихъ  въ  больницу.  Адъютантъ  великаг'о 
князя  Александра,  Дятлевъ,  нарочно  повелъ  насл'Ьдника 
въ  лазаретъ,  гд-Ь  находились  жертвы  этой  варварской  и 
безсмысленной  системы,  над'Ьясь,  что  Александръ  откроетъ 
своему  отцу  глаза  на  преступлен1е  Аракчеева,  но  Алек- 

сандръ вздохнулъ  и  .  .  .  промолчалъ  ̂ ). 
Бъ  томъ,  что  на  всяшя  мелочи  военной  службы  обра- 

щалось такъ  много  вниман1я,  и  что  придавалось  такое  зна- 
чеше  вн'Ьшней  сторон'Ь  военнаго  д'Ьла,  сказалась  нев^Ьроят- 
ная  узость  горизонта  Павла.  До  вступлешя  на  престолъ 
занят1я  Павла  состояли  главнымъ  образомъ  въ  разводахъ  и 

маневрахъ,  устраиваемыхъ  въ  Гатчин'Ь.  Игра  въ  солдаты 
превратилась  у  него  въ  страсть.  Все  его  внимаше  погло- 

щалось мелкими  особенностями  казармы.  Эту  сторону 

жизни  государя  Тургеневъ  изобразилъ  въ  своихъ  мемуа- 
рахъ  т'Ьмъ  ярче,  что  самъ  онъ,  будучи  въ  то  время  моло- 
дымъ  офицеромъ,  весьма  часто  приходилъ  въ  соприкосно- 
вен1е  съ  императоромъ  и  им'Ьлъ  возможность  наблюдать 
односторонность  и  извращенность  интереса  Павла  къ  воен- 

ному Д'Ьлу.  Кирассирск1й  полкъ,  въ  которомъ  служилъ  Тур- 
геневъ, подвергался  особенно  яростнымъ  нападкамъ  Павла. 

Когда  однажды  командиръ  полка,  генералъ  князь  Волкон- 
СК1Й,  и  его  адъютантъ  Тургеневъ  въ  торжественномъ  слу- 
ча-Ь  появились  въ  мундир-Ь,  не  вполн-Ь  соотв'Ьтствовавшемъ 
предписашю,  то  Павелъ  приказалъ  дежурному  камергеру 

вывести  ((обоихъ  дураковъ»  2).  П-Ькоторые  офицеры  этого 
полка  были  раскассированы  самымъ  произвольнымъ,  не- 
справедливымъ  образомъ,  при  чемъ  у  этихъ  несчастныхъ 
отобраны  были  ихъ  ордена,  и  они  были  даже  «выгнаны» 
изъ  столицы.  Всё  офицеры  полка  были  крайне  обижены 

во  время  коронац1и  т'Ьмъ,  что  имъ  было  запрещено  участво- 
вать въ  процесс1яхъ  и  т.  п.  В^Ьроятно  по  этой  причин-Ь 

всЬ  231  офицера  полка  были  заперты  въ  одну  изъ  башенъ 
Кремля  на  два  часа  —  на  то  время,  пока  длилось  торже- 

ство. Каждый  парадъ,  на  которомъ  присутствовалъ  госу- 
дарь, неизб-Ьжио  оканчивался  арестомъ  и  наказашемъ  офи- 

церовъ  именно  этого  полка. 

^)  Парижск1й  архивъ. 
^)  Онъ  закричалъ :  „Дураковъ  вонъ". 
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Наконецъ  загадка  особенной  ненависти  государя  именно 

къ  этой  части  арм1и  разр1зшилась  сл'Ьдующимъ  образомъ. 
Послушаемъ,  что  говорить  Тургеневы 

Однажды  всЬ  дежурные  штабъ-офицеры  и  адъютанты 
полл'чили  приказаше  собраться  передъ  кабинетомъ  государя. 
Когда  это  было  исполнено,  Павелъ  вышелъ  и  закричалъ 
громкимъ,  сиповатымъ  голосомъ:  «Екатеринославскаго 
адъютанта  сюда!»  Я  выступилъ  впередъ  и  остановился  пе- 

редъ императоромъ.  Онъ  близко  подошелъ  ко  мн-Ь  и  началъ 
меня  щипать ;  направо  отъ  меня  стоялъ,  весь  бл'Ьдный,  ве- 
лишй  князь  Александръ,  нал'Ьво — Аракчеевъ.  Щипки  повто- 

рились н-Ьсколько  разъ:  отъ  боли  у  меня  брызгали  изъ  глазъ 
слезы.  Глаза  Павла  Петровича  метали  искры.  Наконецъ 

онъ  сказалъ :  ((Скажите  въ  полку,  а  тамъ  скажу тъ  дал'Ье, 
что  я  изъ  васъ  Потемкинскш  духъ  вышибу,  я  васъ  туда 

зашлю,  куда  воронъ  костей  вашихъ  не  занесетъ».  Продол- 
жая п],ипать  меня,  его  величество  пять-шесть  разъ  повто- 

рилъ  эти  слова,  посл-Ь  чего  вел'Ьлъ  мн-Ь  идти.  И  все  это 
только  потому,  что  екатеринославскш  полкъ  прежде  но- 
силъ  назваше  Потемкинскаго  ! 

Пристраст1е  императора  къ  парадамъ  и  маневрамъ,  а 

также  къ  самымъ  безц'Ьльнымъ  перем^ш,ен1ямъ  войскъ  и 
т.  п.,  обходились  очень  дорого,  какъ  самимъ  военнымъ, 

такъ  и  всей  стран'Ь.  Нел-Ьпын  предписашя  иногда  вызы- 
вали пагубную  смуту.  Такъ,  напр.,  однажды  было  предпи- 

сано, что  такъ  называемый  сибирсшй  драгунсшй  полкъ, 

только  что  вернувшшся  изъ  персидскаго  похода  и  нахо- 
дивш1йся  въ  Дербент-Ь,  на  Кавказ'Ь,  долженъ  стоять  въ  То- 
больск-Ь.  Переходъ  туда  (около  4,000  верстъ)  продолжался 
два  года;  за  это  время  погибли  всЪ  лошади,  и  солдаты 
страдали  невыразимо.  Маневры  этой  эпохи,  поглотивш1е 

безчисленное  множество  челов'Ьческихъ  жертвъ,  изобра- 
жаются Тургеневымъ,  какъ  безц-Ьльныя  забавы,  ((скудны 

въ  стратег1и,  жалки  въ  тактик'Ь  и  никуда  годны  въ 
практик'^)). 

Такое  безразсудство  въ  отношеши  къ  военному  Д'Ьлу 
не  можетъ  быть  объяснено  исключительно  душевнымъ  раз- 
стройствомъ  Павла.  Для  этого  необходимо  было  сотрудни- 

чество ((гатчинцевъ)),   которыхъ   графъ  Панинъ   называетъ 
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отбросами  челов^[эчества  и  выскочками  самаго  низкаго 

сорта!).  Шведсшй  посланникъ  Стедингкъ,  сначала  хва- 
ливш1й  бол^Ье  стролй  военный  релшмъ  при  Павл-Ь,  изобра- 
зилъ  деморализующее  вл1ян1е  грубаго  обращешя  съ  восш- 
ными  въ  письм1)  къ  королю  Густаву  IV:  аПавелъ  обыкно- 

венно прогоняетъ  офпцеровъ  такъ,  какъ  будто  им-Ьеть  д1зло 
съ  лакеями.  Благодаря  этому  посл'Ьдн1е  остатки  езргИ  с1е 
согрз  (уважешя  къ  мундиру)  теряются  у  этого  сословия. 

Кто  пм'Ьетъ  еще  хоть  какое  нибудь  чувство  чести,  тотъ 
будетъ  изб-Ьгать  двора  и  арм1и.  Всякое  слишкомъ  сильное 
напряжен1е,  какое  мы  переншваемъ  въ  настоящее  время, 
должно  окончиться  разслаблешемъ ;  несчастный  преемникъ 

Павла  почувствуетъ  это»^).  Можно  себ'Ь  представить,  ка- 
ково должно  быть  военнымъ,  которымъ  кром'Ь  унизитель- 

наго  обращен1я,  приходится  еще  выносить  проклят1е  быть 
см1зшными.  Саблуковъ  подробно  описываетъ,  сколько  на- 
см'Ьшекъ  вызывали  пруссше  мундиры  и  ребяческая  дресси- 

ровка. Еще  до  вступлешя  Павла  на  престолъ  надъ  гат- 
чинскими зат-Ьями  много  см'Ьялись,  и  Саблуковъ,  побывав- 

шш  въ  1795— 1796гг.  заграницей,  къ  общему  удовольств1ю 
своихъ  товарищей,  передразнивалъ  пруссше  военные  обы- 

чаи. И  вдругъ  вс^Ь  должны  были  над'Ьть  на  себя  нец^же- 
сообразные  и  безвкусные  мундиры  и  выслушивать  прика- 
зан1я,  отдаваемыя  ((гатчиндами».  Этихъ  посл'Ьднихъ  под- 

нимали на  см'Ьхъ,  рискуя,  что  объ  этихъ  насм^Ьшкахъ 
будетъ  донесено  государю.  Весь  им'Ьвш1йся  у  офицеровъ 
при  Екатерин'^  роШ  сТкоппеиг  былъ  поставленъ  на  карту. 
Наказан1я  сд'Ьлались  столь  часты,  что  перестали  оказы- 

вать дМств1е.  ВсЬ  полицейсше  участки  и  гауптвахты 
были  переполнены  арестантами.  Не  удивительно,  что  мно- 

жество офицеровъ  вышло  въ  отставку,  оставивъ  всякую 

службу  или  перейдя  на  гражданскую  службу.    Т-Ь-же,  ко- 

1)  По  случаю  одного  столкновешя  съ  Ростопчинымъ  въ  1814  г. 
Н.  И.  Панинъ  говоритъ :  „Ье  1а1а1  ̂ ои^  (1и  6  КоуетЬге  1796  упй 
р1оп^ег  (1ап8  1е  с1еш1  е!  йапа  1а  соп81егпа11оп  1ои8  1е8  Ьоттея  (1е 
Ыеп  е1  й^  1ои1  а  соир  рагаИге  аи1оиг  с1и  копе  се!  е88а1т  (1е  рагуепиз 

(1ё81§пё8  8ои8  1е  8оЪг1с1ие1  йе  О-аЫЫпогз'' .  Ростопчинъ  взялся  ис- 
полнять „Ье  тёПег  (1е  Ьоиггеаи"  и  т.  д.  „Матер1алы  къ  б10граф1и 

Панина",  VII,  стр.  180—181. 
^)  Стокгольмск1й  архивъ. 
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торые  продолл^али  военную  службу,  постоянно  находились 
въ  величайшей  опасности,  а  родственники  офицеровъ  ис- 

пытывали крайнее  безпокойство.  Все  государство  казалось 

точно  заколдованнымъ  ^).  Саблуковъ  впрочемъ  зам-Ьчаеть, 
что  Павелъ  лишь  въ  р-Ьдкикь  случаяхъ  приб-Ьгалъ  къ  ад'Ьй- 
ств1ямъ))  противъ  офицеровъ;  по  словамъ  Саблукова,  было 
лишь  три  такихъ  случая,  и  за  эту  грубость  несчастному 
монарху  пришлось  страшно  поплатиться  въ  его  смертный 

часъ.  Саблуковъ  говоритъ,  что  никогда  не  слышалъ  руга- 
тельствъ  изъ  устъ  Павла,  что  однако  не  совпадаетъ  со  сло- 

вами другихъ  современниковъ,  Тургенева,  Роджерсона 

и  пр.  -). 
Очень  характерно  для  опасности,  которой  подверга- 

лись офицеры,  зам-Ьчанхе  Саблукова,  что  на  парады  они 
всегда  брали  съ  собою  по  н-Ьскольку  сотъ  рублей,  чтобы  въ 
случа-Ь  внезапнаго  изгнашя  не  оказаться  безъ  денегъ;  са- 

мому Саблукову  пришлось  три  раза  помогать  товариш,амъ, 

не  принявшимъ  этой  предосторожности  ^).  В'Ьдь  долженъ 
же  былъ  ц'Ьлый  кавалер1йск1й  полкъ,  не  услышавш1й  или 
не  понявшш  команды  императора,  прямо  съ  м-Ьста  парада 
скакать  въ  чемъ  былъ  въ  Сибирь,  хотя  впосл'Ьдств1и  за 
нимъ  и  было  послано  въ  догонку  помиловаше. 

Насколько  все  зависало  отъ  минутной  прихоти  Павла, 

показываетъ  сл'Ьдуюш,ш  случай.  Однажды,  на  маневрахъ 
подъ  Москвой,  государь  выразилъ  большую  похвалу  вой- 
скамъ'  все  обошлось  согласно  съ  его  желан1ями;  онъ  не  за- 
м'Ьтилъ  ни  малМшаго  промаха.  Но  по  дорог-Ь  изъ  Москвы 
въ  Петербургъ,  про'Ьхавъ  172  версты,  Павелъ  вдругъ  подъ 
вл1ян1емъ  минутнаго  настроен1я,  р^^шилъ  удалить  со  службы 
32-хъ  штабныхъ  и  высшихъ  офицеровъ  въ  наказаше  за  то, 
что  они  во  время  маневровъ  забол'Ьли  и  въ  посл'Ьдше  два  дня 

1)  Саблуковъ  въ  Ргайег'з  Ма^агхпе  а.  а.  0.,  226,  237.  „ТЫ8  зуз- 
1ет  кер1  111е  1"ат1Ие8  1о  \V11^с11  оМсегз  Ье1оп^^ей  1п  а  81а1е  о!  регре- 
Ша!  ̂ еаг  ап(1  апх1е1у,  апй  опе  тау  а1то81  зау  Ша!  81.  Ре1ег8Ьиг§, 

л1о8солу  ап(1  1пйее(1  а11  Ки881а  луеге  1п  а  81а1е  о{  соп81ап1    тоигпш^". 
^)  Кга8ег'8  Ма§а21пе  а.  а.  0.,  306,  310.  Очень  цЪнны  свЪд-Ёнхя, 

сообщаемый  Саблуковымъ  о  томъ,  какъ  дурно  обходился  велик1й 
князь  Константинъ  съ  полкомъ,  въ  которомъ  служилъ  Саблуковъ. 

3).  „ТЫз  к1п(1  о!  1геа1теп1  тайе  оЯ1сег8  л'егу  пегуои8  апд  ип- 
сот!ог1аЫе". 
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не  могли  въ  нихъ  участвовать.  аКакъ  назвать  такой  образъ 

д'Ьйств1я?))  спрашиваетъ  Тургеневъ,  у  котораго  мы  заим- 
ствуемъ  этотъ  разсказъ.  Мы  отв-^тимъ  воиросомъ  же:  былъ 
ли  деспотъ  вм'Ьняемъ? 

Какъ  дал^^е  показываетъ  Тургеневъ,  для  военныхъ 
особенно  велика  была  опасность  ссылки  въ  Сибирь  или 

исчезновен1я  на  всю  жизнь  въ  темниц-Ь.  Ничтожн-Ьйшая 
оплошность  при  военныхъ  упражнешяхъ  легко  могла  повлечь 

за  собою  самыя  ужасныя  посл'Ьдств1я.  По  словамъ  Тур- 
генева, каждое  утро  всЬ.  начиная  отъ  генерала  и  кончая 

прапорщикомъ,  отправлялись  на  разводъ  словно  на  эша- 
фотъ.  Никто  не  зналъ,  какая  судьба  его  тамъ  постигнетъ. 
Тургеневъ  насчитываетъ  до  12,000  жертвъ  такой  строгости 
среди  офицеровъ  и  чиновниковъ,  сосланныхъ  въ  Сибирь  и 

возвращенныхъ  тотчасъ  посл-Ь  вступлен1я  на  престолъ  Алек- 
сандра. Тургеневъ  прибавляетъ:  такимъ  образомъ  ежегодно 

число  жертвъ  доходило  до  3.000,  ежем-Ьсячно  до  250,  еже- 
дневно до  8.  Въ  одной  Петропавловской  кр'Ьпости  томилось 

900  узниковъ,  которымъ  устранен1е  Павла  и  воцарен1е  Алек- 
сандра принесло  освобождеше.  Не  даромъ  скупой  вообще 

на  слова  начальникъ  Тургенева,  фельдмаршалъ  Салтыковъ, 

сказалъ  однажды  въ  разговор'Ь  съ  авторомъ  мемуаровъ: 
«Эта  кутерьма  долго  существовать  не  можетъ».  За  н'Ь- 
сколько  нед-Ёль  до  катастрофы  фельдмаршалъ  получилъ 
собственноручный  рескриптъ  государя  такого  содержашя: 

«Господинъ  фельдмаршалъ;  д-Ьлаю  вамъ  посл-Ьдшй  выго- 
воръ».  Коротко   и   ясно.    Знаменательно    было  обозначеше 

выговора   ((ПОСЛ'ЬДНИМЪ);    ̂ ). 
Ташя  обстоятельства  привели  къ  тому,  что  военные 

оказались  склонными  принять  участ1е  въ  произведеши  пе- 
реворота; они  взяли  на  себя  главный  роли  въ  трагедш, 

постигшей  Павла. 

3.  Императорская  семья 

Для  предстояп],аго  переворота  нужно  было  соглас1е  или 
содМствхе  какого  нибудь  одного  члена  императорскаго  се- 

мейства. Прежде  всЬхъ  въ  соображеше  могли  быть  приняты 

Ц  См.  Уош  Ре18  гит  Меег.  а.  а.  О,  стр.  456. 
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ТОЛЬКО  супруга  Павла,  Мар1я  Эеодоровна,  и  велишй  князь 
Александръ.  Поводомъ  для  заговора  противъ  императора 
послужило  то  обстоятельство,  что  къ  концу  дарствован1я 

Павла  оба  велише  князья,  Александръ  и  Константинъ  ^), 
находились  въ  величайшей  опасности.  То  обстоятельство, 

что  Петръ  III  собирался  оттолкнуть  мать  Павла,  дало  по- 
водъ  къ  низложенш  императора  въ  1762  г.;  тогда  д'Ьло 
шло  не  только  о  спасен1и  ближайшихъ  къ  государю  лицъ. 

Совершенно  такъ  же  обстояло  д'Ьло  и  въ  посл'Ьднее  время 
царствовашя  Павла. 

Мы  не  им'Ьемъ  основашя  сомн/Ьваться  въ  томъ,  что 
бракъ  Павла  съ  Вюртембергской  принцессой,  получившей 

посл'Ь  принят1я  ею  православ1я  имя  Мар1и  Оеодоровны,  бо- 
л'Ье  десяти  л'Ьтъ  былъ  сравнительно  счастливымъ.  Зат'Ьмъ 
положеше  измънилось  всл'Ьдствхе  увлечен1я  Павла  Нелидо- 

вой. Если  даже  отношеше  Павла  къ  Нелидовой  было,  какъ 
мног1е  утверждаютъ,  платоническимъ,  то  все  таки  особенное 
внимаше,  оказываемое  ей,  заключало  въ  себ1^  пренебрежен1е 

къ  супруг-Ь  Павла.  ВсЬ  лица,  непосредственно  окружавш1я 
великаго  князя  Павла,  преклонялись  передъ  Нелидовой.  Такъ 

какъ  камеръ-юнкеръ  графъ  Н.  П.  Панинъ  не  захот-Ьлъ  под- 
чиниться лозунгу  ((гезрес!  роиг  1а  Nё1^сIо\V.,  шёрпз  ропг  1а 

^гапс1е  йисЬевзе»  (почтен1е  къ  Нелидовой,  презр^Ьше  къ  ве- 
ликой княгин-Ь),  то  впалъ  въ  немилость,  и  въ  август-Ь  1791  г. 

им-Ьлъ  съ  Павломъ  разговоръ,  во  время  котораго  велишй 
князь  сказалъ:  «Путь,  которымъ  вы  идете,  приведетъ  васъ 
къ  двери  или  къ  окну»;  на  это  Панинъ  возразилъ,  что  ни 

въ  какомъ  случа'Ь  не  сойдетъ  съ  пути  чести,  и  вышел ъ,  не 
дожидаясь  знака,  означающагося  у  государей  «АПег  уои8- 
еп»  (убирайтесь)  ̂ ).   Придворному   садовнику  въ  Царскомъ 

1)  Николай  родился  лишь  въ  1796  г.,  Михаилъ  былъ  еще 
моложе. 

^)  См.  въ  высшей  степени  интересный  разсказъ  Панина  въ 
его  письм'Ё  къ  Воронцову,  содержаш,емъ  автоб1ограф1ю,  въ  „Матер1а- 
лахъ  для  жизнеописан1я  Панина",  I,  стр.  106.  Тамъ  о  событ1яхъ  1791  г. 
говорится  между  прочимъ  сл'Ьдуюш.ее:  „Ьа  Nе1^(^о^V,  гё^паИ  (1ё^а;  1а 
^гап(1е-(1ис11е88е,  аи]'ои(1'  Ьи!  1трёга1псе,  ё1а11  аЬап(1оппёе,  таИгаИёе, 
тёрп8ёе  раг  1ои8  сеих  дш  уои1а1еп1  ^а1ге  1а  соиг.  ̂ е  пе  8и1уа18  р^8 
се!  ехетр1е.  Ма  соп(1и11е  (1еуа1!  (1ёр1а1ге.  Ье  §гап(1-(1ис  етр1оуа 
(1'аЬог(1  1е8  саге88е8,  еп8ш1е  1а  ̂ го1(1еиг,  ригз  1е8  тепасе8  роиг  те 
теИге  (1ап8  1е  потЬге  (1е8  а(1ога1еиг8  (1е  зоп  1(1о1е"  и  т.  д. 
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Сел^Ь  Павелъ  грозилъ  палкою  только  за  то,  что  онъ  доста- 
вилъ  великой  княгин-Ь  фрукты  ̂ ).  Ростопчинъ  писалъ  въ 
1793  г.:  «Великая  княгиня  безсильна,  она  покорилась  своей 

судьб'Ь,  безмолвно  страдаетъ  и  живетъ  для  своихъ  д-Ьтей»  '^). 
Павелъ  удалилъ  отъ  двора  библ10текаря  и  чтеца  Лафермьера 

потому,  что  Мар1я  беодоровна  любила  его  общество  ̂ ). 
Посл-Ь  вступлен1я  Павла  на  престолъ,  отношен1я  изм-Ь- 

нились  къ  худшему.  Во  время  коронац1и,  когда  дворъ  пре- 
бывалъ  въ  Москв-Ь,  Павелъ  влюбился  въ  дочь  оберъ-проку- 
рора  Лопухина.  Если  императоръ  уже  раньше  пресл'Ьдовалъ 
и  ссылалъ  людей,  преданныхъ  его  супруг-Ь,  то  теперь  по- 

добный м'Ьры  приняли  еп1,е  худш1й  характеръ;  Лопухина  же, 
разум'Ьется  противъ  желашя  императрицы,  была  назначена 
фрейлиной.  Благодаря  этому,  вл1яше  Мар1и  веодоровны 
все  уменьшалось,  и  шведсшй  посланникъ  Стедингкъ  былъ 
склоненъ  приписывать  этому  обстоятельству  возраставшую 

неурядицу  во  всЬхъ  д-Ьлахъ  ̂ ). 

^).  См.  письмо  Ростопчина  къ  Воронцову  отъ  1793  г.  въ  Архив'Ь 
кн.  Воронцова,  ХХ1У,  2^7. 

2)  Архивъ  кн.  Воронцова,  У111,  67. 
3)  Тамъ  же,  XV,  83. 

*)  Такъ,  напр.,  Стздингкъ  писалъ  20/31  августа  1798:  „Ьа  (Из^гасе 
^и^  ауаЛ  ̂ гаррё  р1и81еиг8  1п(11у1г1и8  (1е  1а  соиг  еЬ  еп  р]асе,  1а  р1ираг1 

а11ас11ё8  а  Г1трёга1псе  ои  рго1ё§ё8  раг  е11е,  зе  тап1Ге81е  епсоге  ̂ гё- 

диетгаеп1  раг  1е  гепуо!  еЬ  1е  (1ёр1асетеп1  йе  рег80ппе8,  дие  1'оп  сгоуа11 

1е8  р1и8  ауапсёе8  (1ап8  1а  ̂ атеиг  (1и  8оиуега1п.  Ь'1трёга1псе  еп  йоИ 
е1ге  1огЬ  та111еигеи8е,  (1'аи1ап1  р1и8  ̂ ие  1а  саизе  еп  ез!  аиг1Ьиёе  а88е2 
§ёпёга1етеп1  а  1а  ]а1ои81е(1е  сеие  рппсе88е  (1'ипе^еипе  та(1ето18е11е, 
Й11е  (1и  ргосигеиг,  а  1а^ие11е  Гетрегеиг  а  ̂ ето1§пё  йез  ргё^ёгепсез 

е^  дш  а  ге^и  1е  сЬИГге  та1§гё  се  дие  Г1трёга1псе  а  ри  ̂ а1ге  аи  соп1- 

га1ге".  И  дал'Ье  въ  другой  депеш-Ё  отъ  1/12  октября  1798  г.:  „Тап1  яие 
Г1трёга1псе  ауаН  ̂ ие^^ие  сгё(111,  8иг  Ге8рп1  (1е  Гетрегеиг  е!  диеЦие 

1пйиепсе  (1ап8  1е8  а1Га1ге8,  е11е  з'оссираИ  а  ёЫ^пег  1е8  йап§ег8  д.е  за 
^атШе  е^  в.е  Гё1а1.  Ьез  т1ш81ге8  еЬ  етр1оуё8  с11о1818  рагт!  вез  атхз  ои 

8е8  рго1:ё^-ё8  раг1а^еа1еп1  се8  8епитеп18,  е!  Г1п1ёгё1  (1е  1еиг  геро8  еЬ 
1еиг  ̂ ог1ипе  тпсотраМЫеа  ауес  1а  (1ёреп8е  е^  1е8  етЬа1та8  ^и'еп^^а^ 

пеп1  1е8  ̂ гапйез  ай*а]'ге8  ё1а11:  1а  гё^1е  йе  1еиг  соп(1ш1е;  та18  се8 
1етр8  8оп1  ра88ё8;  сЬадие  ̂ ош•  \оИ  ёс1оге  ипе  поиуеИе  (118^гасе,  ̂ и^ 
1отЬе  8иг  ̂ ие1^ие8  регзоппез,  соппиез  раг  1еиг  аиасЬетеп!  а  Птрёга- 

1псе  ои  р1асёе8  раг  8оп  сгё(111.  Ь'е8рп1 6.е  Гетрегеиг  е81а  1^п  соп1ге  е11е 
е^соп1ге  1ои1  се  ̂ и^  1и1  аррагНеп!:  еп  ̂ ие1^ие  тап1ёге.  Оапз  се11е  (118- 
^гасе  80п1  сотрпз  1е8  ат18  соштипз  йе  Гетрегеиг  е!  (1е  Г1трёга1псе; 
та(1ето18е11е  Nё1^(^о\у,  1е8  Вих11о\У(1еп,  1е8  Кигакш,  К1с.  Коитзап^ге^у, 
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Стедпнгкъ  въ  письм'Ь  къ  шведскому  королю  говоритъ, 
что  отношен1я  Павла  къ  Лопухиной,  который  онъ  считалъ 

только  платоническими  ^),  не  будутъ  продолжителны,  и 
что  Павелъ  опять  вернетъ  свое  расположен1е  императрпц^Ь. 
Друг1е  современникп  такн^е  представляли  это  отношен1е 

какъ  сравнительно  невинное  -);  но  изъ  достов'Ьрнаго  источ- 
ника мы  знаемъ,  что  Лопухина,  выйдя  замужъ  за  князя 

Гагарина  ̂ ),  покинула  своего  мужа,  чтобы  всец'Ьло  принад- 

е  рппсе  Керп1п  е1  Ыеп  (1'аи1ге8  80п1  ехИёз  ои  ё1о1^^пё8  с1е  1а  соиг. 
Ве  поиуеаих  ас1еиг8  оп1  атепё  ип  сЬап^етеп!  йе  8сёпе,  е!  1е  Ьоп  ас- 
сог(1  ёьап!  готри  с1ап8  1е  т1П181егё  (?)  Гетрегеиг  сЬегсЬе  (1е8  сИз^гас- 

иоп8  е!  (1еу1еп1  р1и8  8и8сер11Ые  а  ̂ ез  шйиепсез  ё1гапо-ёге8.  Ье  гё- 

8и11а1  (1е  се  с11ап^етеп1  п'ез^  ра8  а18ё  а  ргёУо1г:  та18  1е8  8епип1еп18 

(1е  уег1и  е^  д.е  теУщ'юи  ё1ап1  ргоГопйётеп!  §гауё8  (1ап8  1е  соеиг  йе 
Гетрегеиг  е!  (1е  8а  !ат111е  оп  реи!  езрёгег  ип  ге1оиг,  ̂ и^  11гега  (1е 

Гё1:а1  (1'апх1ё1ё  ои  1:ап1  йе  (Из^гасез  ]тргёуие8  е!  Г^п^шё1и(^е  яие  сЬа- 
сип  а  роиг  80п  ргорге  80г1,  оп1  р1оп^ё  1ои1  1е  топйе".  Стокгольмск1й 
архивъ. 

^)  Письмо  Стедингка  отъ  18/29  марта  1799:  „Оп  с!!!  ди'11  п'у  а 
пеп  (1е  зепзие!  (1ап8  сеИе  Иа^зоп,  еХ  ]е  8ега18  1еп1ё  бе  1е  сго1ге,  рш8- 

Чи'11  681  1гё8  геИ§1еих  еЬ  ди'11  тЛ  1ои]оиг8  ауес  Г1трега1псе".По  сло- 
вамъ  Стедингка,  Кутайсовъ  сильно  содЬйствовалъ  этой  любовной 

истор1и,  о  которой  шведск1й  посланникъ  дал1зе  разсказываетъ  сл1э- 

дующее:  „Ь'1трёга1г1се  еп  а  ёЬё  ̂ ог1  аШ1§ёе  (1ап8  1е8  соттепсетеп18 
е!  а  Ш1  йез  е{!ог18  1пи111е8  роиг  8'у  оррозег.  ЕИе  а  Г1П1  раг  з'у  ассои- 
1итег,  е!  ргё8еп1етеп1  е11е  сагеззе  Ьеаисоир  за  пуа1е,  се  ди!  1ш  аШге 
(1е  ̂ гап(1е8  аНепИопз  с1е  зон  ёроих.  81  е11е  ауа11  1епи  сеИе  соп(1и11е 

р1и8  161,  зез  атхз  8ега1еп1  епсоге  еп  р1асе". 
^)  См.  статью  Андрганова  о  княгине  Гагариной,  рожденной 

Лопухиной,  въ  Историческомъ  В'Ьстник'ё  (январь,  1895,  стр.  182);  это 
цЪлый  рядъ  разсказовъ,  въ  которыхъ  между  прочимъ  изображается 
сильное  вл1ян1е  Гагариной  на  личную  судьбу  высокихъ  сановниковъ. 

')  Стедингкъ  замЪчаетъ  въ  своемъ  письме  отъ  18  февраля 

(1  марта)  1800  г.,  гдЪ  идетъ  р'Ёчь  о  брак-Ь  Лоп}Т5:иной,  что  эта  свадьба 
доказываетъ,  „^ие  1е  §ой1  йе  Гетрегеиг  роиг  1а  ргшсеззе  а  ё1ё  аизз! 

риг  диЧгтёргоскаЫе."  При  этомъ  шведск1й  дипломатъ  разсказываетъ 
о  щедрости  государя  по  это.му  случаю:  молодая  женщина  получила 

100,000  рублей  чистыми  деньгами,  великол-Ьпно  устроенный  домъ,  ко- 
торый оц'Ёнивался  въ  300,000  рублей;  отецъ  Лопухиной  получилъ 

100,000  рублей.  Кром'Ё  того,  ей  было  дано  огромное  количество  брилл!- 
антовъ,  серебра  и  т.  д.  Дал'Ье,  отецъ  Лопухиной  получилъ  7000 
крестьянъ  съ  тЬмъ  услов1емъ,  что  половину  отдастъ  дочери  и  т.  д. 

Въ  день  свадьбы  императрица  Мар1я  Эеодоровна  причесала  нев-Ьсту, 
какъ  того  требовалъ  обычай  относительно  фрейлинъ,  выходящихъ 
замужъ.  Стокгольмск1й  архивъ. 
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лежать  государю  ̂ ).  Она  им'Ьла  значительное  вл1ян1е,  ко- 
торымъ  впрочемъ  нер'Ьдко  пользовалась  для  смягчен1я  уча- 

сти несчастныхъ  изгнанниковъ  ^). 
Не  удивительно,  что  Павелъ  охлад-Ьлъ  къ  своей  су- 

пруг-Ь.  Но  и  н-Ьсколько  раньше  въ  семейной  жизни  импера- 
торской фамил1и  наступилъ  полный  разладъ.  Въ  1798  г.  им- 

ператрица въ  течеше  недолгаго  времени  невидимому  им'Ьла 
еще  изв-Ьстное  вл1ян1е;  нО;  какъ  полагали,  ей  не  хватило 
ловкости  и  такта,  чтобы  удержать  его  за  собою  ̂ ).  Письмо 
Ростопчина  къ  Воронцову  отъ  2  ноября  1798  г.  даетъ  воз- 

можность глубоко  заглянуть  въ  эти  печальныя  отношешя: 

«Хотя  государь  истратилъ  милл1оны  на  благод-Ьятя.  но  все 
таки  не  им'Ьетъ  в'Ьрныхъ  слугъ.  Его  ненавидятъ;  собствен- 
ныя  д-Ьти  его  терп'Ьть  не  могутъ;  велишй  князь  Александръ 
относится  съ  ненавистью  къ  своему  отцу;  великш  князь 
Константинъ  боится  его.  Его  дочери,  какъ  и  всЬ,  находя- 
Щ1еся  подъ  вл1ян1емъ  матери,  питаютъ  къ  отцу  антипат1ю. 

ВсЬ  улыбаются  ему,  а  между  т-Ьмъ  ничего  не  желаютъ 
такъ  сильно,  какъ  вид^Ьть  его  обратившимся  въ  прахъ.  Ка- 

кой однако  ужасный  характеръ  у  императрицы!  ^)   Прежде 

1)  Саблуковъ,  а.  а.  О.,  308,  разсказываетъ,  какъ  завязалось  ин- 
тимное отношен1е  между  ними;  онъ  говорить,  что  Кутайсовъ  и  отецъ 

Лопухиной  довели  до  этого  д'Ьло,  и  что  этому  способствовалъ  также 
Гагаринъ.  Павелъ  купилъ  три  дома,  вел'Ёлъ  ихъ  соединить  и  устроить 
для  своей*  „таИгеззе  еп  111ге".  Рядомъ  съ  нею  жилъ  Кутайсовъ  съ 
актрисой  Шевалье.  Саблуковъ  разсказываетъ:  „I  Ьауе  ̂ гедиеп1у  8ееп 

^Ье  Етрегог  1еауе  Ыт  Шеге  ап(1  1'е1с11  111т  алуау  а§ап1  оп  Ыз  ге1игп 
1'гот  Ыз  олуп  т18^ге88". 

^)  См.  только  что  упомянутую  статью  Адр1анова.  Даже  графъ 
Панинъ,  будучи  изгнанъ,  прибЁгъ  къ  посредничеству  Гагариной.  См. 

„Матер1алы  для  жизнеописан1я  Панина",  У,  622,  633—634.  Воронцовъ 
писаль  Панину  въ  ̂ юн1^  1801  г.,  бичуя  безнравственность  русскаго 

общества:  „Хонз  ауоп8  у'и  ип  регё  аззег  1п^ате  (^ие  (1е  рго8и1иег  8а 
ргорге  Й11е".  Безъ  сомн'Ьн1я,  зд^сь  подразумевался  Лопухинъ.  См.  „Ма- 
тергалы  для  жизнеописан1я  Панина",  У1,  476 — 477.  Розенцвейгъ  (а.  а.  О, 
стр.  11)  упоминаетъ  о  томъ,  что  Михайловск1й  дворецъ,  гд-Ь  Павелъ 
поселился  незадолго  до  своей  смерти,  выкрашенъ  былъ  въ  розовую 

краску,  по  цв-Ьту  перчатокъ  Гагариной:  „Дворецъ  носилъ  назван1е 
архангела,  а  цв1^тъ— любовницы".  Объ  этомъ  упоминаетъ  также  Ко- 
цебу  въ  соч.  „Ва8  те^к^Vиг(^^§8^е  ^а11^  те1пе8  ЬеЬепз". 

^)  См.  слова  Кочубея  въ  архив'Ё  кн.  Воронцова,  ХУПГ,  149—150. 
4)  Вм-Ёсто  послЪднихъ  словъ  въ  издан1и  Воронцовскаго  архива 

(ХХ1У,  274)  стоитъ  многоточ1е.  Быть  можетъ    это    объясняется  цен- 
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ея  кумиромъ  было  общественное  мн-Ьше  ̂ ),  теперь  это  де- 
спотизмъ  и  желаше  царствовать.  Она  унизила  себя, 
вступивъ  въ  союзъ  съ  шельмой  (соди1пе),  со  своимъ  закля- 

тымъ  врагомъ  '^),  чтобы  господствовать  надъ  своимъ  супру- 
гомъ;  теперь  она  обнаруживаетъ  полное  подчинеше  его 
вол'Ь». 

Что  оба  супруга  незадолго  до  катастрофы  замышляли 

недоброе  другъ  противъ  друга— объ  этомъ  говорили,  этому 
в-Ьрили;  пров'Ьрить  этого  мы  не  въ  состояши.  Поэтому  при- 
водимъ  нижесл'Ьдуюш.ее,  не  ручаясь  за  его  достов-Ьриость. 

Бернгарди  пишетъ  безъ  указашя  источниковъ:  ((Мар1я 

Оеодоровна  знала  о  томъ,  что  готовится  ^),  и  им-Ьла  свой 
собственный  небольшой  кружокъ,  интриги  котораго  были 
довольно  безсильны  по  сравненхю  съ  замышляемымъ  боль- 
шимъ  заговоромъ.  Главную  роль  въ  этомъ  второстепенномъ 

кружк-Ь  играла  семья  Куракиныхъ  *),  съ  которыми  импе- 
ратрица была  очень  дружна,  и  которые  льстили  своей  вы- 

сокой покровительниц']^,  говоря  ей,  что  она  можетъ  сама 

царствовать,  быть  самодержицей  Росс]'и  и  съиграть  роль 
Екатерины  ^).  Ей  говорили,  что  великш  князь  Александръ 
слишкомъ  молодъ,  неопытенъ,  слабъ  и  легко  поддается  чу- 

жому влхяшю;  онъ  в'Ьроятно  самъ  устрашится  тяжести  ко- 
роны. Зато  всЬмъ  памятно  блестяш,ее  царствоваше  Ека- 
терины; старики  помнятъ  еш,е  царствован1е  императрицы 

Елизаветы  и  считаютъ  это  время  прекраснымъ  и  счастли- 
вымъ;  Росс1я  даже  привыкла  къ  управлешю  женш,инъ,  подъ 

ихъ  властью  чувствовала  себя  всего  лучше,  и  народъ  же- 
лаетъ  мягкаго  господства  царицы.  Сама  же  она  чрезвычайно 

любима,  и  любовь  народа,  въ  связи  съ  св-^тлыми  воспомй- 
нашями  поможетъ  ей  вступить  на  престолъ. — Разум-Ьется, 

зурными  услов1ями,  хотя  контекстъ  не  оставляетъ  сомн'Ьн1я  въ  томъ, 
что  рЪчь  идетъ  о  Мар1и  веодоровн-Ь. 

^)  Вероятно  страсть  къ  популярности. 
2)  Не  им-Ьется  ли  зд1зсь  въ  виду  Нелидова? 
^)  Отъ  Панина,  Палена  и  ихъ  сообщниковъ. 
^)  Объ  отношешяхъ  Куракиныхъ  къ  императрице  есть  цЪнныя 

св'Ьд'Ьн1я  въ  часто  упоминавшихся  „Матер1алахъ  къ  б1ограФ1и  Па- 

нина". 
5)  Т.  е.  значитъ  свергнутъ  Павла,  какъ  Екатерина  свергла 

своего  супруга? 
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императрица  Мар1я  Оеодоровна  охотно  слушала  так1я  р-Ьчи; 
особенно  легко  было  уб'Ьдить  ее  въ  томъ,  что  она  очень 
любима,  такъ  какъ  вся  ея  л^изнь,  всЬ  ея  д'Ьйств1я  какъ 
прежде,  такъ  и  посл-Ь  были  почти-что  боязливымъ  иска- 
н1емъ  популярности.  Она  стояла  во  глав-Ь  н^^сколькихъ  бла- 
готворительныхъ  учреждешй  и  зав-Ьдывала  ихъ  д'Ьлами, 
если  безъ  надлежащаго  пониман1я,  то  съ  большимъ  рвешемъ 
и  старашемъ  обратить  на  себя  внимаше.  Она  не  предпринимала 

ни  одной  прогулки  безъ  разсчета  на  то,  что  случится  какое  ни- 
будь маленькое  происшеств1е,  что  создастся  анекдотъ,  который 

выставитъ  ее  передъ  народомъ  въ  св-Ьт-Ь  сердечной  доброты 
и  снисхождешя,  полнаго  сознашя  своего  достоинства.  Она 

никогда,— разв^Ь  только  въ  р-Ьдшя  минуты, — не  выходила 
изъ  своей  роли,  благодаря  чему  все  ея  существо  стало  но- 

сить характеръ  театральности  и  д'Ьланности»  >). 

Однако,  честолюбивые  планы  императрицы  и  ея  нам-Ь- 
решя  предпринять  что-нибудь  р-Ьшительное  противъ  своего 
супруга  гораздо  сомнительн'Ье,  ч-Ьмъ  недов'Ьр1е,  какое  пи- 
талъ  къ  своей  жен'Ь  Павелъ.  Доказательствомъ  этого  слу- 
житъ  роковое  р-Ьшенье  государя  зад-Ьлать  двери  изъ  своей 
спальни  въ  покои  императрицы.  Разсказы  современниковъ 
объ  этомъ  не  вполн-Ь  согласлчотся. 

Розенцвейгъ  сообщаетъ:  «Изъ  спальни  императрицы 
былъ  только  одинъ  выходъ.  Архитекторъ  Бренна,  строив- 
щш  Михайловсшй  дворецъ,  оставилъ  еще  одну  соединитель- 

ную дверь  съ  покоями  императрицы.  Но  такъ  какъ  Павелъ 
въ  то  время  совершенно  разошелся  со  своей  супругой,  то 

приказалъ  зад-^лать  эту  дверь,  и  когда  архитекторъ  недо- 
статочно быстро  исполнилъ  его  желаше,  наказалъ  его  аре- 

стомъ  на  н^^сколько  часовъ.  Посл-Ь  этого  приказаше  было 
исполнено»  2). 

По  словамъ  Ланжерона,  дверь  не  была  зад1Ьлана 
а  была  лишь  заперта  на  ключъ  со  стороны  спальни  Павла, 

такъ  что  Мар1я  Оеодоровна  очень  скоро  посл-Ь  совершешя 
преступлен1я — дверь  т-Ьмъ  временемъ  неизв-Ьстно  какимъ 
образомъ    была    открыта  —  могла     появиться     на     м^^ст-Ь 

1)  Ш810Г.  7.е[Ь8сЪгт,  III,  149. 
^)  Аиз  АИеп  2е11еп  ипй  Ьап(1еп,  а.  а.  О.,  стр.  12. 
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катастрофы  ̂ ).  Источники,  изъ  которыхъ  почерпалъ  св'Ьд'Ь- 
н1я  Бернгарди,  гласятъ,  что  непосредственно  передъ  уб1й- 
ствомъ  Павла  Беннигсенъ  заперъ  двери,  ведущая  въ  пом-Ь- 
щеше  императрицы  ^).  Саблуковъ  зам-Ьчаеть,  что  дверь  въ 
покои  императрицы  была  уже  раньше  заперта  изнутри  ̂ ). 

Итакъ,  дверь  повидимому  не  была  зад'Ьлана,  а  была 
лишь  заперта  изнутри.  Это  было  выражен1емъ  отчуждешя, 

недов-Ьрая  между  обоими  супругами. 

Не  можетъ  быть  сомн'Ьн1я  въ  томъ,  что  императрица 
и  велише  князья  им'Ьли  полное  основаше  бояться  Павла. 
Трудно  было  предугадать,  куда  его  можетъ  завлечь  его 
страстность,  его  душевное  разстройство,  и  каково  будетъ 
его  обхожден1е  съ  близкими  ему  людьми.  Какъ  силенъ  былъ 

страхъ  передъ  нимъ  въ  его  же  семь'Ь,  вполн'Ь  ясно  изъ 
писемъ  такихъ  царедворцевъ,  какъ  Ростопчинъ,  Роджерсонъ, 
и  изъ  мемуаровъ  современниковъ,  какъ  Саблуковъ  и  др. 

На  основаши  неизв'Ьстныхъ,  но  въ  данномъ  случа'Ь 
в-Ьроятно  очень  важныхъ  источниковъ,  Бернгарди  разска- 
зываетъ,  что  Павлу  въ  посл'Ьднее  время  его  жизни  такъ 
понравился  племянникъ  императрицы,  четырнадцатил'Ьтюй 
принцъ  Евгенш  Вюртембергсшй,  недавно  ирх-ЬхаБштй  въ 
Петербургъ,  что  онъ  задумалъ  назначить  его  своимъ  на- 
сл-Ьдникомъ.  Бернгарди  пишетъ:  «Вскор'Ь  его  расположеше 
къ  красивому  и  умному  мальчику  усилилось  до  безпред'Ьль- 
ной  и  страстной  экзальтацш,  которая,  какъ  всЬ  прояв- 
лешя  Павла,  граничила  съ  безум1емъ.  Этотъ  мальчикъ  ка- 

зался Павлу  какъ  бы  ниспосланнымъ  съ  небесъ;  планъ  его 

былъ  готовъ,  и  съ  семьей  своей  государь  р'Ьшилъ  покон- 
чить насильственно;  онъ  хот-Ьлъ  сначала  посадить  подъ 

стропи  арестъ  императрицу,  сославъ  ее  на  далешй  сЬверъ, 

1)  Кеуие  В^^^апп^^ие,  а.  а.  О,  стр.  74.  ЕПе  ассоиги!  Ыеп1о1, 1а  рог1е 

ауа11  „ё1ё  оиуеИе,  оп  пе  за!!:  раг  дш  п1  соттеп!".  ПрилгЬчанхе  Лан- 
жерона,  относящееся  къ  тому  же:  „И  ез!  а  ргёзитег   дие   Вепп1§8еп 

.ГауаН    ЫЬ  оиупг   саг   е11е   пёЫИ  Жегшее  ̂ ие  (1и  сб1е  (1е  1'етрегеиг; 

та18  11  пе  т'а  пеп  с111,  еЬ  з'а!  оиЬИё  (1е  1е  1ш  (1етап(1ег". 
2)  Н181ог.  геИбсЬпП,  Ш,  159. 

3)  „ТЬе  (1оог  с  (см.  планъ),  1еа(1ш§  1о  111е  Етргезз'з  Ъейгоот, 
\уа8  а18о  1оске(1  оп  111е  зМе  о^  Ше  саЫпе!".  Егазег'з  Ма^ахте  1865, 
8ер1етЪег,  стр.  318. 
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въ  Холмогоры  ̂ ),  великаго  князя  Александра  заточить  въ 
Шлиссельбургъ,  Константина— въ  Петербургскую  крЬпость 
и  т.  д.  -). 

Очень  интересенъ  сл'Ьдующ1й  разсказъ  Бернгарди:  «У лее 
не  разъ  у  государя  вырывались  намеки  относительно  «^гапс! 

соир»  который  онъ  собирается  сд'Ьлать;  теперь  онъ  грозно 
заявлялъ  своей  возлюбленной,  красивой  княгин'Ь  Гагариной, 
и  Кутайсову,  что  онъ  улсе  хочетъ  выполнить  свой  ̂ гапс! 

соир;  при  этомъ  онъ  сказалъ  даже  сл'Ьдуюпця  знаменательныя 

слова:  «йоиз  реи  ]е  те  уегга!  ̂ 'огсё  (18  Шге  1отЬег  йев  1:е1;е8  дш 
Зас118  т'ё1а1еп1  сЬегез!»  (скоро  я  буду  вынул{:денъ  снять  когда- 
то  дорог1я  мн'Ь  головы)  ̂ ).  Сходный  разсказъ  мы  находимъ 
у  Розенцвейга:  «Паленъ  до  такой  степени  возбуждалъ  не- 

дов-Ьрхе  Павла  къ  сыновьямъ,  что  государь  далъ  ему,  какъ 
военному  губернатору,  письменное  полномоч1е  арестовать 
великихъ  князей,  чтобы  священная  особа  царя  бьгаа  въ 
безопасности.  Паленъ  показалъ  этотъ  приказъ  великому 

князю  и  вырвалъ  у  него  соглас1е  ̂ ).  Впрочемъ,  этотъ  по- 
сл'Ьдн1Й  уже  изъ  другого  источника  зналъ  объ  участи, 
какую  готовилъ  ему  отецъ.  Д^Ьло  въ  томъ,  что  генералъ- 
лейтенантъ  Уваровъ,  начальникъ  кавалергардовъ,  былъ 
любовникомъ  княгини  Лопухиной,  дочь  которой,  княгиня 
Гагарина,  была  въ  то  время  любовницей  государя.  Павелъ 
посЬтилъ  Гагарину  однажды  вечеромъ  и  горько  жаловался 
ей  на  то,  что  окруженъ  со  всЬхъ  сторонъ  врагами,  и  что 

даже  сыновья  составляютъ  противъ  него  заговоръ.  Зат'Ьмъ 
онъ  подъ  большимъ  секретомъ  сообщилъ,  что  нам'Ьренъ  по- 

садить сыновей  въ  тюрьму.  Гагарина  сказала  объ  этомъ 

матери,    эта    посл']§дняя  —  графу    Уварову,    который     въ 

1)  Въ  Холмогорахъ,  находящихся  верстахъ  въ  70-ти  отъ  Архан- 
гельска, цЪлыя  десятил15Т1Я  находились  въ  заточен1и  брауншвейгцы, 

родственники  бывшаго  императора  Ивана  Антоновича. 

2)  По  н-Ькоторымъ  даннымъ,  говоритъ  Бернгарди,  можно  было 
предположить,  что  Павелъ  хочетъ  женить  герцога  Евген1я  Вюртем- 

бергскаго  на  своей  дочери  Екатерин-Ь.  Павелъ  всячески  отличалъ 
его  и  осыпалъ  почестями,  орденами  и  т.  д.  Д1ьло  дошло  до  того, 

что  однажды  на  парад-Ь  Павелъ  самъ  отдалъ  емз^  честь  и  лично 
провелъ  передъ  нимъ  парадирую1д1й  батальонъ, — честь,  какой  Павелъ 
никому  еще  не  оказывалъ.  Н181ог.  2е118с]1гШ,  П1,  152—153. 

3)  Ш81ог.  2е118с11пй,  И!,  153. 

^)  На  решительное  дЪйств1е  противъ  государя. 

Смерть  Павла  I  * 
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СВОЮ  очередь  передалъ  это  Па  лену  ̂ ).  Паленъ  сов-Ьтовадъ 
прямо  сказать  объ  этомъ  великому  князю,  и  когда  посл-Ь 
этого  Александръ  сообщилъ  это  изв'Ьст1е  генералъ-губерна- 
тору,  оказалось,  что  Паленъ  уже  получилъ  приказъ  объ 
арест^Ь  и  настаивалъ  на  необходимости  низложить  импера- 

тора. Утверждаютъ  также,  что  государь  нам'Ьревался  поса- 
дить въ  тюрьму  и  свою  супругу,  а  преемникомъ  своимъ 

назначить  своего  третьяго  сына  Николая,  котораго  самъ 

хот-Ьлъ  воспитывать  ^).  Все  складывалось  такъ,  что  ката- 
строфа становилась  неизб-Ьжиой  ^). 

Понятно,  что  всЬ  подобные  разсказы  на  основаши  того, 

что  «говорятъ»,  легко  могутъ  содержать  въ  себ'Ь  если  не 
прямые  вымыслы,  то  сильныя  преувеличешя.  Принимать 
ихъ  за  чистую  монету  нельзя.  Зато  внимашя  заслуживаютъ 

сл-Ьдующхя  слова  Ланжерона  въ  его  сочинеши  о  смерти 
Павла  I:  аВъ  Европ'Ь  распространился  слухъ  (и  шелъ  онъ 
ни  отъ  кого  иного,  какъ  отъ  Палена),  что  Павелъ  нам'Ьре- 
вается  оттолкнуть  свою  жену,  жениться  на  княгпн'Ь  Гага- 

риной посл-Ь  ея  развода  съ  мужемъ,  заточить  своихъ  стар- 
шихъ  сыновей  и  назначить  своимъ  насл'Ьдникомъ  великаго 
князя  Михаила,  родившагося  уже  въ  царствован1е  Павла. 
Слухъ  этотъ — отвратительная  клевета;  его  опровергаетъ 
Коцебу  въ  своемъ  сочинеши:  «Самый  зам'Ьчательный  годъ 
моей  жизни»  ̂ ),  и  я  снышалъ  изъ  устъ  генерала  Кутузова, 
жившаго  въ  то  время  въ  Петербург'^,  что  о  такихъ  нел'Ь- 
пыхъ  нам'Ьрен1яхъ  не  было  и  р'Ьчи,  и  что  Павелъ  еще  на- 
канун'Ь  своей  смерти  былъ  очень  сердеченъ  съ  женой  и  съ 
д'Ьтьми.  Изв-Ьстно,  что  уже  въ  силу  своего  характера  Павелъ 
совершенно  не  могъ  хоть  сколько  нибудь  притворяться»  ^). 

1)  Бернгарди  говорить:  „Угроза  Павла  была  тотчасъ  же  сооб- 
щена графу  Палену — кЬмъ?— прежнимъ  лн  слугой,  котораго  Павелъ, 

какъ  друга,  возвысилъ  до  ступеней  трона  (Кутайсовъ),  или  его 

возлюбленной, — этого  мы  опред1Ьлить  не  можемъ;  врядъ  ли  это  могъ 

сд'Ьлать  кто  нибудь,  кром'Ё  этихъ  двухъ  лицъ".  Объяснен1е  Розен- 
цвейга  кажется  весьма  в1эроятнымъ. 

2)  Николай  родился  въ  1796  г.,  значитъ  ему  было  четыре  года, 
когда  былъ  убитъ  отецъ. 

^)  Аи8  аИеп  2е11еп  ипй  Ьап(1еп,  а.  а.  О,  стр.  8. 

^)  Мы  изучили   этотъ   источникъ,    но    этого   м'Ёста   найти    не 
могли, 

^)  Ксуне  Вг11апп1дие,  1895,  1юль,  77. 
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Истина  очевидно  находится  посередин-Ь.  Если  даже 
Павелъ  не  замышлялъ  оттолкнуть  свою  супругу  и  заклю- 

чить въ  тюрьму  сыновей,  то  все  таки  не  могло  быть  и 

р-Ьчи  о  сердечномъ,  доброл^елательномъ  обращен1и  его  съ 
его  близкими.  Саблуковъ,  какъ  очевидецъ,  разсказываетъ  о 
натянутыхъ  отношен1яхъ  меледу  Павломъ  и  его  сыновьями. 
((х\лександръ)),  пишетъ  Саблуковъ.  «будучи  близорукъ  и 
и  тугъ  на  ухо,  тЪмъ  бол^Ье  опасался  сд^Ьлать  ошибку,  и  не 
спалъ  изъ  за  этого  ночей.  Оба  велише  князья  ужасно  боялись 
отца,  и  если  посл1^дн1й  казался  сколько-нибудь  сердитымъ, 
бл'Ьдн'^Ьлн,  какъ  мертвецы,  и  дрол^али,  какъ  осиновые 
листья»  1).  Въ  другомъ  м^Ьст-Ь  мем\\аровъ  Саблукова  мы  чи- 
таемъ  сл'Ьдующее,  написанное  по  поводу  разсказа  о  безчи- 
сленныхъ  дисциплинарныхъ  наказашяхъ  военныхъ:  «Оба 
Ьелише  князя  всегда  опасались  всего  худшаго  и  для  са- 
михъ  себя.  Они  оба  были  шефами  полковъ  и,  какъ  таковые, 
ежедневно  долл^ны  были  выслушивать  сильнМш1е  упреки 
за  самое  ничтожный  провинности  на  парадахъ,  за  недо- 

четы въ  дрессировк]^))  и  т.  д.  ̂).  Такое  положеше  д'Ьлъ  тЪшъ 
бол-Ье  в'Ьроятно,  что  въ  роковой  день  смерти  Павла  какъ 
Александръ  такъ  и  Константинъ  находились  подъ  арестомъ. 

Недов'Ьр1е  отца  къ  своимъ  сыновьямъ  явствуетъ  изъ  того 
фаргта,  что  оба  велише  князя  въ  этотъ  день,  за  н'Ьсколько 
часовъ  до  уб1йства  Павла,  были  отведены  генеральнымъ 
прокуроромъ  Обольяниновымъ  въ  дворцовую  церковь  для 

возобновлешя  присяги  ̂ ).  Присяга  была  принесена,  хотя  по 
крайней  м'Ьр'Ь  старш1й  изъ  великихъ  князей  зналъ  и  дол- 
женъ  былъ  знать,  что  дни  царствован1я  Павла  сочтены. 
Въ  интимныхъ  кружкахъ  поведен1е  Александра  относительно 

отца  считалось  не  безупречнымъ.  Уже  въ  конц-Ь  1798  г. 
Ростопчинъ  писалъ  графу  Воронцову:  «Ъе  ̂ гапс!  с1пс  А1е- 
^сапйге  а  (1е  ̂ гапс18  1ог1:8  у18  а  у18  с1е  зоп  рёге»  (велишй  князь 

Александръ  во  многомъ  виноватъ  передъ  своимъ  отцомъ)  ̂ ). 

1)  Ргавег'б  Ма§а21пе,  Августъ,  1865,  стр.  324. 

2)  Саблуковъ  въ  Ргазег'з  Ма§а2]пе,  Сентябрь,  1865  г.,  стр.  310. 
^)   Александръ    разсказалъ    Саблукову    въ    8    часовъ    вечера 

11-го  марта,  т.  е.  за  н'Ьсколько  часовъ  до  катастрофы:  ,',\^е  аге  ЬоШ 
ип(1ег  аггез!...  луе  Ьауе  Ьееп  Ьо111  о^  из  Ьгои^М  ир  Ьу  ОЪоИашполу  1о 

Ше  сЬаре!,  1о  1:аке  ап  оаШ  о!  а11е§1апсе".  Ргазег'з  Ма§;а2ше,  стр.  314. 
Ь  Архивъ  князя  Воронцова,  XXIV,  277, 

4* 
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Казалось,  что  въ  ташя  времена  всеобщаго  угнетен1я, 
омятен1я,  крайней  опасности  можно  упразднить  обычныя 
110нят1я  о  нравственности  и  лояльности.  Злоупотреблеше 
монархическою  властью  со  стороны  Павла,  повидимому,  со- 

вершенно отм^Ьняло  господствовавш1я  правила  законности. 
Поэтому  обычныя  обязанности  подданныхъ,  родственниковъ 

государя  и  слугъ  государства  стали  невыполнимыми.  Пси- 
х1атрамъ  и  сторожамъ  въ  псих1атрическихъ  большпщхъ  не 

вм-Ьняется  въ  преступлен1е  нарушен1е  истины  по  отношешю 
къ  опаснымъ  больнымъ.  Экстравагантность  характера  Павла 

и  необычайность  его  положешя  требовали,  чтобы  при  изы- 
скан1и  средствъ  для  спасешя  не  ст'Ьсняться  обычными  со- 
ображен1ями.  Общее  настроеше  и  недовольство  д'Ьлаетъ 
понятной  диктатуру  Паниныхъ  и  Паленовъ,  которые  въ 

интересахъ  государства  р^]Ьшпли  приб'Ьгнуть  къ  чрезвычай- 
нымъ  м'Ьрамъ,  чтобы  положить  конецъ  безобразнымъ  явле- 
шямъ  этого  дарствовашя. 

4.  Ухудшен1е  положения  вещей 

Современникамъ  казалось,  что  въ  течеше  четырехл-Ьт- 
няго  царствовашя  Павла  стало  зам^Ьтно  ухудшеше  харак- 

тера государя.  Усилете  цезарскаго  безум1я  до  крайнихъ 

пред'Ьловъ  увеличивало  опасность,  грозившую  государству 
подданнымъ  и  лицамъ,  окружавшимъ  императора.  Самъ  со- 

бою возникалъ  вопросъ:  сл'Ьдуетъ  ли  еп],е  дал'Ье  и  еп1,е  бо- 
л.'Ье  страдать  или  же  сл-Ьдуотъ  подумать  объ  избавлеши  отъ 
б-Ьды? 

Розенцвейгъ  говоритъ  въ  своихъ  запискахъ:  «Страшно 

подумать,  какъ  быстро  развились  недостатки  Павла  посл'Ь 
его  вступлешя  на  престолъ.  Всяк1й  неудачный  опытъ  уси- 
ливалъ  его  строгость.  Къ  тому  же  окружаюш,1е  Павла,  ко- 
торымъ  была  выгодна  всякая  перем'Ьна,  такъ  какъ  за  нею 
сл'Ьдовали  повышешя,  потакали  страннымъ  прихотямъ  го- 

сударя. Давнымъ  давно  уже  возникли  бы  сомн-Ьтя  въ  ум- 
ственной нормальности  Павла,  если  бы  отъ  поры  до  вре- 

мени не  наступали  таше  пер1оды,  когда  онъ  становился  про- 
ницательнымъ  и  начиналъ  судить  обо  всемъ  правильно  и 

справедливо.  Но  въ  посл-Ьдше  годы  его  царствовашя  эти 
св-Ьтлыя  минуты   становились  р-Ьже;    Павелъ  д-Ьлался  еще 
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строже.  ч'Ьмъ  прежде.  Онъ  былъ  исключительно  окруженъ 
людьми,  не  знавшими  иного  закона,  кром-Ь  своей  личной 
выгоды,  и  вл1ян1е  императрил,ы,  его  супруги,  совершенно 

исчезло  ̂ ). 
Въ  разговор'Ь  съ  Лашкерономъ  въ  1804  г.  Паленъ  изо- 

бразилъ  положеше  д^шъ  с.тЬдующимъ  образомъ:  «Я  ничего 
новаго  не  могу  сообщить  вамъ,  любезный  Ланжеронъ,  о  ха- 

рактере Павла  и  о  его  безразсудствахъ;  вы  сами  стра- 
дали отъ  нихъ  также,  какъ  и  мы.  Но  такъ  какъ  какъ 

въ  посл'Ьднее  время  его  11;арствован1я  васъ  не  было  въ  Пе- 
тербург'Ь,  и  вы  въ  течен1е  двухъ  посл^зднихъ  л-Ьтъ  не  ви- 
д-бли  его,  то  не  можете  знать,  до  чего  дошло  его  сумасше- 
ств1е,  развивавшееся  все  сгезсепЛо;  оно  сд'Ьлалось  бы  кро- 
вожаднымъ,  и  уже  было  таковымъ^).  Никто  изъ  насъ  не 
былъ  ув^^ренъ  хотя  бы  за  одинъ  день  своей  лшзни;  скоро 

везд-Ь  стали  бы  воздвигаться  плахи,  и  вся  Сибирь  была  бы 
населена  несчастными»  ^).  Въ  такомъ  же  дух!!  высказы- 

вался Паленъ  тотчасъ  посл'Ь  катастрофы  въ  разговор'Ь  съ 
Гейкингомъ,  который,  подобно  Ланжерону  и  другимъ,  под- 

вергся изгнан1ю:  «Я  знаю,  что  вамъ  пришлось  вытерп-^ть; 
но  все  это  пустяки  по  сравнен1юсъ  т'Ьми  ужасами,  как1е 
совершались  надъ  множествомъ  людей,  преступлен1я  кото- 
торыхъ  часто  были  только  воображаемыми  или  были  про- 

стою оплошностью.  Мы  устали  быть  оруд1ями  подобной 

тиран1и,  и  такъ  какъ  мы  вид'Ьли,  что  безум1е  его  день  ото 
дня  усиливалось  и  обраш,алось  въ  жажду  жестокости,  то 
наз1ъ  оставалось  только  одна  альтернатива  —  или  избавить 

М1ръ  отъ  чудовиш,а,  или  же  вскор'Ь  увид'Ьть  себя,  а  можетъ 
быть  и  часть  императорской  семьи,  жертвами  сл'1Ьдуюш,ей 
ступени  его  злобы.  И.зъ  одного  чувства  патр1отизма  можно 
мужественно  подвергнуть  себя,  свою  жену  и  д^Ьтей  риску 

самой  страшной  смерти,  съ  ц^Ьлью  вернуть  счастье  20  мил- 
л1онамъ  людей  угнетенныхъ,  измученныхъ,  сосланныхъ,  из- 
битыхъ  и  искал'Ьченныхъ))  и  т.  д.  ̂). 

1)  Аиз  аПеп  2е11еп  ипс1  Ьап(1еп,  а.  а.  О.,  стр.  4. 

2)  „Ьа  (Лётепсе    а11ап1   1ои]оиг8  сгезсепсЬ  аига!!  йп1  раг  (1еуеп1г 

8ап§1ппа1ге  е1  Гё1а11  тёте  (1ё,]а"- 
2)    Кеуие  Вп1апп1(1ие,  1895,  1юль,  стр,  63. 

^)  Вхепетапп,  „Аиз  с1еп  Та§еп  Ка18ег  Раи18'',  228. 
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Такъ  какъ  можно  предположить,  что  Паленъ,  для  оправ- 
дан1я  своего  участ1я  въ  пореворот!!,  мол^етъ  быть  слиш- 
комъ  сгустилъ  краскп,  то  выслушаемъ  же  заявлен1я  и  крики 
отчаяшя  такихъ  людей,  которые  стояли  совершенно  въ  сто- 

рон-Ь  отъ  преступлен1я  и  порицали  его.  Когда  руссшй  по- 
сланникъ  въ  Лондон-Ь  изъ  за  минутной  прихоти  Павла  былъ 
удаленъ  съ  своего  поста  и  лишенъ  своихъ  им-Ьшй  въ  России, 
то  Ростопчинъ  писалъ  ем}^:  «Вы  видите,  что  мн-Ь  пришлось 
подписать,  и  могу  ли  я  посл'Ь  этого  оставаться?  Если  такъ 
обращаются  съ  вами,  то  какая  судьба  можетъ  ожидать  меня? 

Сердце  мое  обливается  кровью;  я  жал'Ью  васъ.  Обливаю 
ваши  руки  моими  слезами.  Будемъ  плакать  вм^Ьст-Ь!  Сд-Ь- 
лать  ничего  нельзя»  ̂ ).  Н'Ьсколько  нед'Ьль  спустя,  Ростоп- 

чинъ писалъ  Воронцову:  «Богъ  знаетъ,  къ  чему  это  приве- 
детъ;  ничего  нельзя  предсказать  нав'Ьрное.  Живите  счаст- 

ливо тамъ.  гд'Ь  вы  находитесь  и,  если  вы  плачете,  то 
будьте  ув'Ьрены,  что  плачете  не  одни.  Разорвите  это  письмо»  -). 
Въ  письм-Ь  Кочубея  къ  Воронцову,  написанномъвъто  же  время, 
читаемъ:  «Страхъ,  въ  которомъ  всЬ  мы  живемъ,  неопи- 
суемъ.  Людр!  боятся  своей  собственной  тЬяи.  ВсЬ  дрожатъ. 

Доносы  —  д-Ьло  обычное:  в-^рны  они  или  нев'Ьрны,  но  в-^Ь- 
рятъ  всему.  ВсЬ  кр-Ьпости  переполнены  арестантами.  ВсЬми 
овлад'Ьла  глубокая  тоска.  Люди  уже  не  знаютъ,  что  такое 
удовольств1е . . .  =^).  Получая  новую  должность,  всякхй  гото- 

вится черезъ  три  или  четыре  дня  быть  высланнымъ  и  го- 
воритъ  себ'Ь:  мн^Ь  нужно  постараться  получить  завтра  въ 
подарокъ  крестьянъ ...  Въ  настоящее  время  им-Ьется  рас- 
поряжен1е.  по  которому  ни  одного  письма  не  дозволяется 
отправлять  черезъ  курьера,  путешественника  пли  слугу;  все 

должно  быть  отправляемо  по  почт'Ь.  Государь  счргтаетъ,  что 
каждый  почтмейстеръ  можетъ  вскрывать  и  прочитывать 

всЬ  письма.  Стараются  открыть  заговоръ,    котораго  не  су- 

1)  Архпвъ  князя  Воронцова,  VIII,  388. 
2)  Архивъ  князя  Воронцова,  XXIX,  279. 
3)  Въ  такомъ  же  род'Ь  Стедингкъ  писалъ  18  февраля  (1  марта) 

1800  г.;  Ьа  80с1ё1ё  (11т1пие  1ои.ч  1е8  зоигз  (вс11дств1е  ссылокъ);  1е  реи 
йе  та150П8,  ̂ и^  ге81еп1  епсоге,  8оп1  1егтёе8  11е^тё1^^иетеп1  8иг1ои1 

аих  е1гап§ег8,  йе  сга1п1е,  (Ш-ол,  бе  8'ехро8ог  а  с1е8  80ир90П8  ^1и  роиг- 
га1еп1  аУо1г  без  8ш1е8  1'ас11е118е8''.  Стокгольмск1й  архивъ. 
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ществуетъ  ̂ ).  Ради  Бога,  будьте  осторожны  во  всемъ,  что 
вы  пишете.  Я  не  храню  ни  одного  письма,  а  все  сжигаю. 
Не  знаю,  къ  чему  все  это  приведетъ.  ВсЬхъ  насъ  мучаютъ 
нев1зроятнымъ  образомъ.  Надобно  опасаться,  что  приближен- 
ныя  къ  государю  лица,  которымъ  приходится  хуже  всего, 

выкинуть  что-нибудь  отчаянное.  Никто  не  р1>шается  д^Ьлать 
какихъ-либо  возражен1й.  Для  меня,  какъ  и  для  другихъ,  не 
исключая  Ростопчина,  во  всякое  время  готовъ  экипажъ, 

чтобы  б'Ьжать  при  первомъ  знак-Ь ...  Не  думайте,  что  я  пре- 
увеличиваю, напротивъ,  я  о  многомъ  умалчиваю,  что  вамъ 

показалось  бы  нев'Ьроятнымъ . . .  Если  вамъ  нужно  сообщить 
мн-Ь  что  нибудь  тайно,  то  пользуйтесь  англ1йскими  курье- 

рами и  пишите  лимоннымъ  сокомъ»^). 
Весьма  часто  государственные  люди,  частная  коррес- 

понденц1я  которыхъ  сохранилась  въ  «Архив-Ь  князя  Ворон- 
цова», вспоминали  уже  посл-Ь  'катастрофы  ужасы  .этого  че- 

тырехл'Ьтняго  царствован1я.  По  степени  негодован1я,  выра- 
жаемаго  въ  такого  рода  воспоминашяхъ,  можно  судить  о 

политическомъ  б-ЬдстЕш,  въ  какомъ  находилась  Росс1я,  и 
о  всеобщей  деморализащи. 

Адмиралъ  Чпчаговъ  писалъ  Воронцову,  что  за  эти  че- 
тыре года  Росс1я  прожила  точно  четыре  стол'Ьт1я  варвар- 

ства ^).  Кочубей  писалъ:  «Кто  не  пережилъ  посл'Ьднихъ  л'1^тъ 
царствован1я  Павла  и  не  вид'Ьлъ,  какимъ  источникомъ  без- 
порядка,  дезорганизац1и,  хаоса  было  это  время,  тотъ  ни- 

когда не  будетъ  въ  состоян1и  судить  о  томъ,  кашя  нужны 
усил1я  для  того,  чтобы  все  это  распутать.  Думая  объ  этохмъ, 

я  прихожу  къ  заключешю,  что  другая  страна  нав-Ьриое 
должна  была  бы  погибнуть  при  такихъ  обстоятельствахъ». 

Въ  другомъ  письм-Ь  Кочубей  говорить  о  «глупостяхъ»  ка- 
кихъ  над-Ьлалъ  Павелъ  въ  д^Ьл'^Ь  отношенхй  съ  Англ1ей, 
и  которыя  теперь  нужно  исправить.  «Мы  нуждаемся 

въ  спокойс  твш,  чтобы  залечить  страшныя  раны,  нане- 
сенныя    стран'Ь»,    зам'Ьчаетъ  графъ,    а   въ  другомъ  м'Ьст'Ь 

1)  Кочубей  и  поздн^Ёе  не  былъ  посвященъ  въ  планы  Панина  и 
Палена.  Впрочемъ,  въ  апрЬлЬ  1799  г.,  когда  писалъ  Кочубеи,  ника- 

кого заговора  еще  не  было. 

2)  Архивъ  князя  Воронцова,  ХУНТ,  202—205. 
3)  Архивъ  князя  Воронцова,  XIX,  63. 
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ппшетъ:  ((Зд1Ьсь  з^же  больше  н'Ьтъ  съумасшедшпхъ  домовъ»  ̂ ). 
II  т.  д.  Грпммъ  ппсалъ  Воронцову,  что  сл'Ьдуетъ  постараться 
забыть  страшные  годы  царствован1я  Павла;  воспоминаше 
о  нихъ  казалось  тяжелы:\[ъ  сномъ,  страшнымъ  призракомъ; 
не  проходило  дня,  чтобы  къ  прежнимъ  несчаст1ямъ  не  при- 

бавлялось новаго;  не  говоря  уже  о  безчпсленныхъ  печальныхъ 

посл'Ьдств1яхъ  неправильныхъ  политическихъ  м'Ьръ,  изъ  за 
которыхъ  самое  суш,ествован1е  государства  становилось  во- 
просомъ,  одни  пресл'Ьдован1я  частныхъ  лнцъ  дМствовали 
уже  угнетаюш,имъ  образомъ;  было  отчего  сойти  съ  ума 

и  т.  д.  ̂).  Бутурлинъ  писалъ  своему  дяд'Ь,  графу  Воронцову: 
((Непрерывный  рядъ  ошибокъ  и  глупостей,  который  въ  ис- 
тор1и  будетъ  носить  имя  только  что  окончившагося  цар- 
ствован1я,  пустилъ  таше  глубок1е  корни,  что  я  не  знаю, 
сколько  времени  еш,е  придется  ихъ  расхлебывать . . .  Духъ 

общества  еп],е  носитъ  въ  себ^Ь  заразу  (^-анотёпё).  Публика, 
которая  при  Павл-Ь  все  время  находилась  между  кр-Ьпостью 
и  орденомъ  св.  Анны,  между  Сибирью  и  подаркомъ  въ  1000 
душъ,  должна  лишь  постепенно  привыкнуть  къ  спокойств1ю 
и  порядку».  А  въ  1803  г.:  ((Минувшее  царствоваше  такъ 
потрясло  всЬ  основы  государства,  что  едва  ли  найдется 

десять  челов'Ькъ,  пригодныхъ  для  занят1я  высокихъ  постовъ». 
Бутурлинъ  то  и  д'Ьло  сЬтуетъ  на  дурныя  послЬдств1я  цар- 
ствован1я  (((1е  1еп  Раи!  с1е  1:пгЪп1еп1:е  т(^то1ге))  (покойнаго 
Павла,  оставившаго  по  себ-Ь  бурную  память)  и  на  ((Мхез  с1п 
гё^пе  (1е  Раи!»  (безумства  царствовашя  Павла),  которыя  по- 

казали всему  м1рз^  на  что  способны  руссше  и  т.  д.  ̂). 
О  царствовашп  Павла  всего  р'Ьзче  и  обстоятельн-Ье 

высказался  С.  Р.  Воронцовъ.  Такъ,  напр.,  онъ  писалъ  Па- 
нину ^отчасъ  посл-Ь  катастрофы,  говоря  о  конфискацш 

своихъ  им'Ьшй:  ((Подобные  поступки  были  совершенно  въ 
дух-Ь  Павла,  который  былъ  челов-Ькъ  душевно  больной  и 
бралъ  себ-Ь  за  образецъ  мароккскихъ  царей  и  персидскихъ 
соф1евъ))  ̂ ).  Пока  живъ  былъ  Павелъ,  Воронцовъ  не  могъ  и 

1)  Архивъ  князя  Воронцова,  ХУШ,  235,  241. 
2)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XX,  386—387.  Точно  также  Николаи 

зам-Ьчаетъ,  что  все  время  пришлось  проводить  въ  ужасномъ  страх-Ь 
и  т,  п.  Тамъ  же,  XXII,  108. 

3)  Архивъ  князя  Воронцова,  XXXII,  325,  360,  364,  368. 
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помышлять  о  томъ,  чтобы  послать  въ  Росс1ю  своего  сына, 
желавшаго  поступить  на  военную  службу;  это  стало  возмолс- 

нымъ  тотчасъ  посл'Ь  вступлен1я  на  престолъ  Александра.  Бо 
время  ((отвратительнаго))  царствовашя  Павла,  какъ  писалъ 
Боронцовъ  своему  сыну,  всЬ  люди  чести,  уважающ1е  сами 
себя,  принуждены  были  оставить  военную  слулсбу;  теперь 
можно  служить,  не  подвергаясь  сумасброднымъ  оскорбле- 

шямъ,  унижешямъ,  ссылкамъ  ивсякимъ  другимъ  б-Ьдамь'-). 
Боронцовъ  жалуется  въ  своихъ  письмахъ  на  опустошитель- 

ную косу  Павла  ̂ ),  на  безнрим-Ьриую  тиран1ю,. память  о  ко- 
торой никогда  не  исчезнетъ  въ  русскомъ  народ'Ь,  пока  онъ 

будетъ  суш,ествовать  ̂ ),  на  сл'Ьпую  ярость  и  несправедли- 
вость Павла,  которая  его,  Воронцова,  лишила  всего  его  со- 

СТ0ЯН1Я  ̂ ),  на  пагубное  вл1яше  «деспота  Павла»  и  на  его 
<(ге§"пе  аП'осе»  (ужасное  царствоваше  ^)  и  т.  д. 

Хотя  Боронцовъ  былъ  склоненъ  приписывать  н-Ько- 
торыя  ошибки  Павла  въ  области  вн'Ьшней  политики  вл1я- 
шю  Безбородко,  Кутайсова  и  Ростопчина  ^),  но  все  таки  не 
находилъ  словъ  для  порицан1я  безразсудства  самого  госу- 

даря. Бъ  одномъ  манифест-Ь  Александра,  составленномъ 
Панинымъ  было  въ  обычной  форм']^.  упомянуто  о  «славной 
памяти»  царствоваши  'Павла.  Бъ  р-Ьзкой  критик-Ь  этого 
манифеста,  составленной  для  императора  Александра,  Бо- 

ронцовъ, приведенный  въ  сильн'Ьйшее  негодован1е,  пишетъ 
между  прочимъ:  «Какъ  можетъ  Александръ  I,  не  б^^дучи 
улсе  ребенкомъ,  обладая  умомъ  и  высоко  ц'Ьня  добродетель, 
все  таки  не  сознавать,  что  отецъ  его  исказилъ  законъ,  об- 
ративъ  его  въ  его  противоположность,  разстроилъ  финансы, 

уничтолсилъ  торговлю  и  завелъ  безнрим-Ьривтй  деспотизмъ 
въ  своей  несчастной  стран-Ь?  Ь]сть  ли  хоть  что  нибудь  слав- 

ное въ  такомъ  образ'Ь  правлешя?  И  не  признаётъ  ли  прин- 
циповъ  этого  правлен! я  государь,  называюп],1й  его  «слав- 
нымъ?  -  Не  говоритъ  ли  онъ  этпмъ,  что  думаетъ  идти  та- 

1)  „Матер1алы  къ  б1ограф1И  Панина",  VI.  434. 
^)  Архивъ  князя  Воронцова,  XVII,  69,  106. 
^)  „Ьа  1'аих  (1ёуа81а1г1се  (1е  Раи1". 
^)  Архивъ  князя  Воронцова,  X,  152,  157. 
5)  Тамъ  же;  XVII,  297. 
«)  Тамъ  же,  XIX,  283  и  XVII,  29. 
')  Тамъ  же,  VIII,  288  и  X,  132. 
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кюги  же  путями?  Если  же  такой  образъ  правлен1я  состав- 
ляетъ  противоположность  а  славной  памяти»,  то  употреблять 

подобный  эпитетъ, — лицем'Ьр1е!))  и  т.  д.  ̂).  Такъ  же  строги 
суждешя  брата  Воронцова,  канцлера,  въ  записк'Ь  о  царство- 
ваши  Павла,  составленной  для  Александра:  «Многое  покой- 

ною императрицей  сд-^ланное,  разными  указами  уничто- 
жено, подати  и  вс^Ь  налоги  больше  прежняго  умножены, 

торговля...  ст'Ьснена,  всЪ  внутренше  обороты...  немало  остано- 
влены. Вообще  сказать  можно,  былъ  хаосъ  совершеноый,  отъ 

коего  мы  избавились  вступлешемъ  на  престо лъ  Александра»  '^). 
Указывая  на  печальныя  стороны  царствовашя  Павла 

и  сЬтуя  на  то,  что  Росс1Я  «изнывала  отъ  самаго  грубаго 

и  насильственнаго  варварства»  ^),  Воронцовы  находили 
также  объяснеше  этому  несчастш.  Николаи  писалъ  С.  Р. 

Воронцову,  что  характеръ  Павла  представляетъ  собою  са- 
мую странную  см'Ьсь  хорошихъ  качествъ  съ  величайшимъ 

деспотизмомъ,  и  что  его  грубость  съ  течешемъ  времени  пр1- 
обр-Ьла  перев-Ёсъ  надъ  другими  его  свойствами  ^).  На  это 
графъ  Воронцовъ  отв'Ьчаетъ:  «Это  правда,  но  вы  должны 
были  прибавить,  что  эти  грубые  инстинкты  усилились  въ 

полномъ  смысл'Ь  слова  до  душевной  бол'Ьзни.  Съумасшеств1е 
Павла  въ  посл'Ьдше  восемь  или  десять  м'Ьсяцевъ  его  жизни 
бросается  въ  глаза.  Образъ  дМствы  его  относительно  дру- 
гихъ  государей  и  государствъ  доказываетъ,  что  духъ  его 
былъ  помраченъ.  Поэтому  я  не  склоненъ  приписывать 
дурному  сердцу  его  деспотичесше  и  жесток1е  поступки, 

омрачающ1е  посл'Ьдн'Ье  время  его  царствовашя.  Я  больше 
жал-Ью  его,  ч-Ьмъ  порицаю»  и  т.  д.  ̂ ).  Точно  также  въ 
письм'Ь  С.  Р.  Воронцова  къ  брату  читаемъ  сл'Ьдуюш;ее:  «Я 
уб'Ьжденъ,  что  покойный  государь  им'Ьлъ  несчаст1е  быть 
душевно-больнымъ;  я  считаю  его  столь  же  мало  вм'Ьняемымъ, 
какъ  маленькаго  ребенка,  который  себя  и  другихъ  ранитъ 

бритвой,  такъ  какъ  никогда  раньше  не  вид'Ьлъ  бритвы  и 
не  знаетъ  ея  употреблешя.  У  меня  есть  письма  Панина  отъ 

1)  Архивъ  кн.  Воронцова,  X,  280.  То,  что  это  было  написано  для 
сына  Павла,  придаетъ  запискамъ  т'Ьмъ  большее  значен1е. 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXIX,  460—461. 
з^  См.  письмо  Воронцова  къ  Николаи,  архивъ,  XXII,  531. 
4)  Тамъ  же,  XX,  108. 
^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XXII,  532. 
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ТОГО  времени,  когда  Павелъ  еще  былъ  живъ  и  въ  нихъ  го- 
ворится о  тираши  Павла,  о  его  отвратительныхъ  выход- 

кахъ  и  съухмасшеств1и  ^).  ((Панинъ»,  говорится  въ  другомъ 
письм'Ь,  «считалъ  этого  тирана  пом'Ьшаннымъ))  ^). 

Если  же  сложилось  уб-Ёжденхе,  что  приходится  им-Ьтб 
д'Ьло  съ  душевно-больнымъ  челов-Ькомь,  то  раньше  или 
позже  должна  была  возникнуть  мысль  о  его  устранен1и 
отъ  престола,  такъ  какъ  неограниченная  власть  подобнаго 

больного  безнред-^льно  увеличивала  опасность,  угрожав- 
шую всЬмъ.  Иельзя  было  знать,  до  чего  могутъ  дойти  па- 

тологичесшя  выходки  деспота.  Опасность  надвигалась. 

Приходилось  им'Ьть  д-Ьло  съ  темной  стих1йной  силой,  и  необ- 
ходимо было  обезопасить  себя  отъ  нея,  сд'Ьлавъ  больного 

безвреднымъ.  Чтобы  предпринять  н-Ьчто  противъ  Павла, 
не  нужно  было  никакой  политической  парт1и  съ  уб-Ьжде- 
н1ями,  противоположными  господствуюш,имъ  въ  Росс1и 
взглядамъ.  Не  было  также  врача,  авторитетомъ  котораго 
могла  бы  быть  констатирована  неспособность  императора 

къ  управлешю.  Да  и  псих1атр1я  въ  ту  пору  была  в-Ьроятно 
еп1,е  недостаточно  развита  для  того,  чтобы  опред'Ьлить,  на- 

сколько ненормальны  и  бол-Ьзненны  были  безразсудныя 
дМств1я  Пав.ла.  Русское  государственное  право,  и  безъ 

того  слабо  развитое,  не  предусматривало  душевной  бол'Ьзни 
государя  и  не  указывало,  какъ  сл-Ьдуетъ  быть  въ  такомъ 
случать.  Высш1е  органы  государственнаго  управлешя  или 

не  им'Ьли  никакого  значен1я,  или  им-бли  недостаточно  зна- 
чешя  для  того,  чтобы  въ  такомъ  д'Ьл'Ь  взять  на  себя  ини- 
щативу.  Одно  сомн'Ьше,  хотя  бы  самое  ничтожное,  въ  томъ, 
что  императоръ  вм'Ьняемъ,  было  бы  сочтено  за  государствен- 

ную изм-Ьну,  и  уже  всл'Ьдств1е  этого  никто  изъ  состоявшихъ 
на  государственной  служб-Ь  не  заикался  о  необходимости 
переворота.  Такимъ  образомъ  оставался  лишь  путь  конспи- 
рац1и  отд-Ьльныхъ  лицъ.  Чрезвычайныя  обстоятельства  тре- 

бовали чрезвычайныхъ  м'Ьръ.  Чтобы  противопоставить  силу 
сил'Ь,  нужно  было  красться  во  мрак'Ь. 

1)  Тамъ  же,  X,  110. 
2).  Тамъ  же,  X,  280.  Роджерсонъ  говорилъ,  что  Павелъ  свих- 

нулся, не  можетъ  отличить  хорошаго  отъ  дурного,  что  онъ  сообра- 
жаетъ  неправильно  и  т.  д. 
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Каково  было  положен1е  Д'Ьлъ,  показываетъ  уже  то 
обстоятельство,  что  люди  возвышеннаго  и  къ  тому  же  кон- 
сервативнаго  образа  мыслей,  не  им^^вшхе  ничего  общаго  съ 
господствовавшимъ  въ  ту  пору  либерализмомъ,  пороледен- 
нымъ  французской  революц1ей,  что  так1е  дальновидные, 
осторожные  политики,  какъ  графы  Воронцовъ  и  Панинъ 

и  друпе  ихъ  современники,  были  проникнуты  уб'Ьжден1емъ, 
что    необходимо     предпринять     что-нибудь    для    спасен1я 
Р0СС1И. 

Въ  феврал-Ь  1801  г..  т.  е.  за  н^Ьсколько  дней   до  ката- 
строфы,   графъ    С.    Р.    Воронцовъ   писалъ  симпатическими 

чернилами  изъ   Саутгамптона    Новосильцову,    также    нахо- 
дившемуся въ  ту  пору    въ    Англш:    «Вы  говорите,    что  не 

сл'Ьдуетъ  слишкомъ  строго  судить    одно    лицо,   въ  высшей 
степени  насъ  интересуюш,ее,  такъ  какъ  гнетъ,  подъ   кото- 
рымъ  оно  л^ило,  испортилъ   его    характеръ;    вы   полагаете, 

что  не  сл'Ёдуетъ  терять  надежды,  которая   закаляетъ  нашу 
энерпю  въ  несчаст1и.  Это  можетъ  быть   до    изв-Ьстной  сте- 

пени справедливо,  если  бы    были    каюя    нибудь   основан1я 

для  того,  чтобы  ожидать  перем'Ьны;  перем-Ьна,  говорите  вы, 
неизб-Ьжиа  и  естественна.    Если    же,    несмотря    на    такую 
необходимость  и  естественность,   перемены  не  наступаетъ, 
то   должно    суш;ествовать  какое  нибудь   радикальное    зло, 

служащее  пом'кхой. — Что  касается  гнета,  испортившаго  из- 
в'Ьстный  характеръ,  то  я  скажу    вамъ,    мой  милый   дрз^гъ, 
что  силу  или  слабость  душъ   можно   сравнить   съ   физиче- 

скими тктами.  Есть  мягшя  т^Ьла,  лишенный  упругости,  ко- 
торый, будучи  сжаты,  не  принимаютъ  прежняго  положешя, 

напр.,  бумага,  воскъ,  свинецъ,  олово  и  т.  п.;  слоновая  кость 
и  сталь,  будучи  согнуты  или    сжаты,   или    ломаются,    или 

же  возврап],аются  въ  прежнее  положеше.  Что  же  до   упру- 
гости воздуха  и  пара,  то  вы  лучше  меня    знаете,    что    она 

разрушаетъ  все,  производяш,ее  слишкомъ  сильное  давлен1е. 

Посл^Ьднее  мы  къ  несчаст1ю  им'Ьемъ  въ  нашемъ  случа-Ь.  Жы 
им^эли  возможность  вид-^ть  воскъ  и  олово  ̂ ).  Такимъ  обра- 
зомъ  все  потеряно.  Сколько  я  ни  стараюсь  искать  ут-Ьше- 

^)  В1эроятно,  это  слЪдуетъ  понимать  такъ,  что  отъ  тиран1и 
Павла,  какъ  отъ  пара,  произошла  стих1йная  сила,  подданные  же  его 
играли  лишь  страдательную  роль  и  терп1зли  все. 
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шя  въ  мысли  о  будущемъ,  но  не  нахожу  его.  Мн-Ь  калюется, 
что  мы  съ  вами  находимся  на  корабл-Ь,  капитанъ  и  экипал^ъ 
котораго  говорятъ  на  непонятномъ  намъ  язык1з.    Я  бол'Ьнъ 
морской  бол-Ьзнью  и  не  могу  подняться  съ  своего  ложа.  Вы 
сообщаете  мн-Ь,  что  поднялась  буря,  и  что  корабль  долженъ 
пойти   ко   дну,   потому    что    капитанъ,    сошедш1й   съ    ума, 
дтощаетъ  экипажъ  побоями.  Экипажъ,  состоящ1й  изъ  трид- 

цати съ  лишкомъ  челов'Ькъ,   не  р'Ьшается    сопротивляться 
дурному  обращен1ю,  такъ  какъ    капитанъ   уже    выбросилъ 
одного  матроса  за  бортъ,  а  другого  убилъ.  Эти  люди  гово- 

рятъ, однако,  что  еще    есть    надежда    на    спасен1е,  потому 
что  есть  другой  руководитель  судна,   разумный  и   кротк1й 

юноша,  пользующейся  дов-Ьрхемъ  экипажа.  Поэтому   я   зак- 
линаю васъ  вернуться  на  палубу  и  уб-Ьдить  молодого  чело- 

в-Ька  и  экипажъ  въ  томъ,  что  они  должны  спасти  корабль, 
который  вм'Ьст'Ь  со  своимъ    грузомъ,    составляетъ    отчасти 
собственность  молодого  челов-Ька;  ихъ  в-Ьдь  тридцать  чело- 
в-Ькъ  противъ  одного,  и  см'Ьшно  бояться  быть  убитыми  по- 
м'Ьшаннымъ  капитаномъ,  ибо  тогда  всЪ  матросы  вм'Ьст'Ь  съ 
молодымъ  челов'Ькомъ  будутъ  утоплены  съумасшедшимъ.  Вы 
говорите  мн-Ь,  что  не  понимаете  языка,  не  можете  говорить 
съ  людьми,  но  что  вы  все  таки  пойдете  на   палубу    и  бу- 

дите наблюдать  за  т'Ьмъ,   что    тамъ   происходитъ.  Вы  воз- 
вращаетесь ко  мн'Ь  и  говорите,  что  опасность  возрастаетъ, 

такъ  какъ  съумашедш1й  все  еще  стоитъ  у  руля;  однако  вы 
все  еще  не  теряете  надежды.  Будьте  здоровы!   Другъ  мой, 

вы  счастлив'Ье  меня;  я    больше  ни  на  что  не  над-Ьюсь»  ̂ ). 
Эта  аллегор1я,  какъ  она  не  продумана,  не  заключаетъ 

въ  себ-Ь  никакого  указашя,  что  сл-Ьдуетъ  предпринять  про- 
тивъ «пом^шаннаго  капитана»,  стоящаго  у  руля.  Во  всякомъ 

случа-Ь  предполагалось,  что  молодой  кормчш  долженъ  см^^- 
нить  его.  Для  этого  было  два  пути:  или  запереть  капитана 
въ  его  каюту  и  передать  команду  молодому  кормчему,  или 
же  выброситъ  капитана  за  бортъ.  Очень  знаменательно  за- 

м'Ьчаше,  что  второй  капитанъ,  подобно  остальному  экипажу, 
находился  въ  крайней  опасности  и  могъ  быть  брошенъ  въ 

море  пом'Ьшаннымъ.   Значитъ    Новосильцевъ,   недавно  пр1- 
'Ьхавш1й  въ  Англ1ю,  въ  бес^д-Ь  съ  Воронцовымъ  упоминалъ 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XI,  380 — 381. 
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О  слухахъ    относительно   нам'Ьрешя    Павла   лишить   Алек- 
сандра правъ  на  престолъ  и  заточить  въ  его  темницу. 

Почему  Воронцовъ  выставляетъ  себя  страдающимъ 

морскою  бол'Ьзнью  и  считаетъ  для  себя  невозможнымъ 
выйти  на  палубу  и  переговорить  съ  молодымъ  кормчимъ — 
непонятно.  Онъ  уже  не  былъ  русскимъ  посланникомъ,  а  по- 

тому могъ  свободно  явиться  въ  Росс1ю  и  настаивать  на  томъ, 

чтобы  Александръ  началъ  р-Ьшительно  дМствовать  противъ 
отца.  Вм^Ьсто  этого,  Воронцовъ  требуетъ,  чтобы  Новосиль- 
цовъ  сд-Ьлалъ  необходимые  шаги  для  спасешя  молодого 
кормчаго,  экипажа  и  груза.  Отказъ  Новосильцова,  мотиви- 

рованный незнан1емъ  языка,  привелъ  Воронцова  въ  отчаяше. 

Т'Ьмъ  временемъ  двое  другихъ  лицъ  экипажа  вошли 
въ  соглашеше  съ  молодымъ  кормчимъ  и  р^Ьшили  устранить 

пом'Ьшаннаго  капитана,  заперевъ  его  въ  его  каюту. 

II 

Происхожден1е  кризиса 

I.  Планъ  регенства 

Уже  въ  конц'Ь  1797  г.  въ  Швещи  распространился 
слухъ  о  заговор-Ь,  замышляемомъ  противъ  императора  Павла. 
По  этому  поводу  посланникъ  Стедингкъ  писалъ  королю 

Густаву  IV:  «Слухи  о  яко  бы  готовяш,емся  зд'Ьсь  заговор-Ь 
не  заслуживаютъ  в^Ьры.  Револющя  въ  Россш  можетъ  ста- 

вить себ-Ь  ц-Ьлью  только  перем-Ьну  личности.  Но  Вашему 
Величеству  слишкомъ  хорошо  изв-Ьстны  расположеше  по- 
коевъ  во  дворц'Ь  и  характеръ  членовъ  императорской  семьи, 
чтобы  им-Ьть  какое  либо  основаше  для  безпокойства  ^). 
Можно  было  бы,  несмотря  ни  на  что,  опасаться  руки  ка- 

кого нибудь  преступнаго  якобинца,  но  зд-Ьштй  народъ,  со- 

1)  „1Тпе  гёуоЫНоп  еп  Ки881е  пе  реи!  ё1ге  ди'ип  с11ап^етеп1  йе 
8оиуега1п,  е!  е11е  соппаИ  1гор  Ыеп  1а  саг1е  (1и  ра1а18  (1е  Гетрегеиг 
е1  1е8  (118ро8Шоп8  па1иге11е8  е1  асдихзез  (1е  1ои8  1е8  1п{11у1(1и8  йе  1а 

1ат111е  1трёпа1е  роиг  ауо1г  1а  то1п(1ге  арргё11еп81оп  а  се!  ё§аг(1." 
Стокгольмск1й  архивъ.  Густавъ  осенью  1796  г.  былъ  въ  Петербурге 

и  ц'Ьлыя  нед'Ьли  почти  ежедневно  пребывалъ  въ  зимнемъ  дворцЪ. 
Въ  Михайловсшй  дворецъ  Павелъ  пере1зхалъ  поздн'Ье. 
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зданъ  для  сд-Ьпого  повиновен1я  и  безусловной  покорности,  а  по- 
тому свободенъ  и  отъ  деморализащи,  пораждаемой  подоб- 
ными взрывами  негодован1я.  Къ  тому  же,  хотя  нмператоръ 

своею  строгостью  и  внезапностью  своихъ  наказашй  создалъ 

недовольныхъ,  за  то  онъ  привлекъ  къ  себ'Ь  сердца  многихъ 
подданныхъ  своею  ш,едростью  и  любовью  къ  порядку  и 

справедливости.  Внушая  всЬмъ  страхъ,  онъ  т-Ьмъ  самымъ 
защищаетъ  народъ  отъ  несправедливостей,  подъ  бременемъ 

которыхъ  онъ  изнывалъ  раньше»  ̂ ). 
Стедингкъ  заблуждался.  Паве  л  ъ  всего  мен-Ье  могъ  опа- 

саться якобиндевъ.  Въ  словахъ  шведскаго  посла  заклю- 

чается упрекъ  императриц'Ь  Екатерин-Ь  и  неправильная 
оц-Ьика  мнимой  популярности  Павла.  аПародъ»  вообш,е  не 
принимался  въ  соображеше.  Зато  при  Павл'Ь  суп],ествовали 
((оскорблен1я))  (уехаНопз),  какихъ  раньше  не  знали.  Даже 
БезбородкО;  сахмый  осторожный  и  боязливый  изъ  русскихъ 

сановниковъ  этого  времени,  жаловался  въ  своемъ  письм-Ь 
къ  С.  Р.  Воронцову,  въ  ноябр-Ь  1798  г.,  на  нравственныя 
оскорблен1я,  как1я  онъ  принужденъ  былъ  выносить  отъ  го- 

сударя и  который  казались  ему  т-Ьмъ  бол-Ье  нестерпимы, 
что  при  Екатерин^Ь  онъ  въ  течете  двадцати  л-Ьтъ  привыкъ 
вид'Ьть  только  счастливыхъ  и  довольныхъ  людей  ̂ ). 

По  поводу  словъ  Стедингка  сл-Ьдуотъ  еще  зам-Ьтить, 
что  общее  положеше,  какъ  уже  было  сказано  выше,  значи- 

тельно ухудшилось  въ  посл'Ьдше  годы  передъ  катастрофой. 
По  намекамъ  шведскаго  посла  можно  заключить,  что  ожи- 

дали дворцовой  револющи  въ  узкомъ  смысл'Ь,  и  что  пого- 
варивали о  заговор^Ь  въ  самой  императорской  семь-Ь.  Со 

времени  депеши  Стедингка,  отношен1я  обитателей  дворца 

между    собою    испортились    ^).   Главнымъ    образомъ,    какъ 

1)  Ь'етрегеиг,  8'11  М1  диеЦиез  тёсоп1еп18  раг  за  зёуёп^ё  е^  за 
рготр111и(1е  а  рип1г,  пе  1а188е  раз  (1е^^а§пег  1е  соеиг  (1е  Ьеаисоир 
(1е  868  8изе18,  (1е  ̂ ие1^ие8  ип8  раг  8а  ИЬёгаШё  е!  (1и  §гап(1  потЬге 
раг  80П  атоиг  (1е  Гогйге  е1  йе  1а  ̂ и81^се,  яи1,  1п8р1гап1  йе  1а  сга1п1е 

а  1ои8,  те!  1е  реир1е  а  ГаЬп  (1е8  уехаНопз,  8ои8  1е8^ие^1е8  11  §ёт18- 
8а11  ргёсё(1еттеп1. 

2)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XIII,  365  И.  Вскор'Ь  посл-Ь  этого  Без- 
бородко  умеръ. 

^)  Интересно  въ  этомъ  отношенш  сл-Ьдующее:  Павелъ  купилъ 
три  дома,  чтобы  поселить  тамъ  княгиню  Гагарину.  Но  при  перв'Ьзд'Ь 
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ВИДНО  пзъ  мем\'аровъ  Сабл}'кова,  значительно  ухудшилось 
положеше  Александра.  Онъ  выставляется  удрученнымъ, 
боязливымъ,  нер^^шительнымъ.  Если  бы  кто-нибудь  сталъ 
добиваться  его  соглас1я  на  дМств1е  противъ  Павла,  то 

можно  было  ожидать,  что  велик1й  князь  и  насл'Ьдникъ  не 
совсЬмъ  отрицательно  отнесется  къ  подобнымъ  сов-Ьтанъ  и 
ув'Ьщашямъ.  Насколько  отчаянно  было  положеше,  можно 
вид'Ьть  изъ  сл'Ьдующихъ  зам'Ьчан1й  Ланяшрона,  записанныхъ 
пмъ  въ  1826  г.  посл-Ь  беседы  съ  великимъ  княземъ  Кон- 
стантиномъ  въ  Варшав-Ь  о  событ1и  1801  г.  Ланжеронъ  пи- 
шетъ:  «Есть  положен1я,  налагающая  тяжшя  обязанности, 
исполнен1е  которыхъ  было  бы  ужасно  для  частныхъ  лицъ, 

а  т-Ьмъ  бол'Ье  для  принца,  рожденнаго  на  ступеняхъ  пре- 
стола. Александръ  былъ  поставленъ  между  необходимостью 

лишить  престола  своего  отца  и  между  ув'Ьренностью,  что 
посл'Ьдшй  погубить  свою  страну  безразсудствомъ  своихъ 
плановъ  и  непосл'Ьдовательностью  своихъ  дМствтй.  Съума- 
сшеств1е  несчастнаго  государя  —  ибо  нельзя  скрывать  отъ 
себя,  что  умъ  его  былъ  помраченъ  —  зашло  такъ  далеко, 
что  уже  больше  нельзя  было  терп-^ть,  и  что  необходимо 
было  пожертвовать  имъ  ради  счаст1я  сорока  милл1оновъ 

людей»  ̂ ). 

въ  Мнхайловск1й  дворецъ  любовница  государя  поселилась  подъ 
спальней  Павла.  См.  планъ  Саблукова,  а.  а.  О.,  816.  „А  81а1гса8е, 

т\^Ыс]1  1е(1  10  Ше  араг1теп^8  о!  Ше  рппсезз  Оа^агт  ап(1  а18о  1:о  11108е 
о^  соип1  КиШюТ". 

1)  Ланжеронъ  такъ  начинаетъ  эти  зам'Ьтки,  написанныя  посл'Ь 

разсказа  второго  сына  Павла:  „Вапз  1е8  по1е8  ̂ ие  ̂ "а^  а^ои^ёе8  аи 
гёсИ  (1е  1а  сопуег8а11оп  дне  ̂ 'а^  еие  ей  1826  а  Уаг80лле  ауес  топ- 
8е1§пе11г  1е  §гап(1  (111С  Соп81апип,  ^'а^  ауапсё  ипе  а88ег11оП;  дие  ̂ е  8Ш8 
тете  реи!  ё1ге  ай'И^ё  йе  репзег,  та18  ̂ и^  пе  рагаИ  дне  1гор  уга1е. 
Л'а!  Й11:  „11  е81  (^е8  ро811:10П8  дш  1тро8еп1  (1е8  оЬИ^аНопз  ЫепрёпШЬз 
(1е8  (1еУо1г8  тёте  а1!геих  а  (1е8  рагИсиИегз,  а  р1и8  1ог1е  га1'80п  а  ип 
рппсе  пё  8иг  1е8  тагскеа  йЧш  1;г6пе.  А1ехап(1ге  з'ез!  1:гоиуё  еп1ге  1а 
песеззИё  йе  йё^гбпег  8оп  рёге  е!  1а  сегШийе  с1е  ки  уо1г  Ыеп161  орёгег 

1а  ги1пе  (1е  зоп  етр1ге  раг  Гех1:гал^а§апсе  (]е  8е8  рго1е!8  е!  раг  Ппсоп- 
зёдиепсе  (1е  8е8  асИопз.  Ьа  !оИе  (1е  се  таШеигеШх  рг1псе  (саг  оп  пе 

реи!  8е  (11881ти1ег  ^и'^1  ауа1!  Гезрг!!  ё^агё)  ё!а11  рагуепие  а  ип  !е1 
6.е^тё  ̂ и'^1  п'у  ауа!!  р1и8  тоуеп  йе  1е  зоийпг  е!  (|и"оп  (1еуа1!  1е  8а- 
спйег  аи  ЪопЬеиг  (1е  диагап!е  тНИопз  (1Ъотте8".  Кеуие  В^^!апп^^ие, 
1895,  1юль,  61.— Въ  разговор-Ь  съ  Гейкингомъ  Паленъ  упоминалъ  о 
двадцати  милл1онахъ,  которымъ  необходимо  было  устранен1е  Павла; 
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Въ  истор1и  устранен1я  Павла  сл-Ьдуеть  различать  дв-Ь 
фазы.  Сначала  задумано  было,  въ  виду  душевной  бол^Ьзни 
императора,  ввести  регентство,  причемъ  для  роли  регента 

разум'Ьется  предназначался  весьма  юный,  но  совершенно- 
л-Ьттй  велишй  князь  Александръ.  Въ  этой  первой  фаз'Ь 
главную  роль  игралъ  графъ  Панинъ.  Мысль,  что  въ  этой 

форм'Ь  моншо  найти  исходъ.  т-Ьмъ  понятн'Ье,  что  какъ  разъ 
въ  то  же  время  въ  западной  Европ^]^  было  два  совершенно 
аналогичныхъ  случая.  Въ  Англ1и  во  время  бол-Ьзни  короля 
Георга  III,  управлеше  д'Ьлами  неоднократно  поручалось 
принцу  уэлльскому;  въ  Даши  при  Христ1ан'Ь  VII  съ  1784  г. 
регентомъ  былъ  будуш,1й  король  Фридрихъ  Л^1.  Въ  обоихъ 
случаяхъ  это  устроилось  безъ  препятств1й  и  безъ  насил1Й  и 
оказалось  полезнымъ  для  государства.  Нужно  было  найти 

подобный  же  исходъ  для.Росс1и,  им'Ьвшей  мен-Ье  развитыя 
государственныя  учреждешя,  не  приб-Ьгая  къ  насильствен- 
нымъ  м'Ьрамъ,  о  которыхъ  не  могъ  ни  въ  какомъ  случа^Ь 
думать  челов-Ькъ  такого  возвышеннаго  образа  мыслей,  какъ 
графъ  Н.  П.  Панинъ.  Само  собою  разум-Ьется,  что  р-Ьшенте 
этой  задачи  въ  Россш  представляло  собою  величайш1я 

трудности  и  требовало  чрезвычайной  ум'Ьлости.  Весьма 
многое  при  этомъ  завис^Ьло  отъ  благородства  и  р-Ьшитель- 
ности  насл'Ьдника.  Не  только  опасность,  грозившая  отъ 
темперамента  душевно  -  больного  самодержца,  но  вообш,е 
весь  складъ  политическихъ  отношешй,  а  также  тотъ  фактъ, 

что  ц'Ьлая  группа  лицъ  находила  для  себя  выгоднымъ 
поддерживать  власть  Павла,  —  все  это  привело  къ  тому, 
что  планъ  регентства  обсуждался  весьма  немногими  ли- 

цами въ  глубокой  тайн-Ь  и  независимо  отъ  какихъ  бы  то 
ни  было  политическихъ  учреждешй,  такъ  что  прхобр^Ьлъ 
характеръ  заговора.  Уже  потому,  что  во  время  ужаснаго 

царствовашя  Павла,  всЬ,  не  исключая  сановниковъ  и  чле- 
новъ  императорской  фамил1и,  были  окружены  шшонами  и 
въ  каждый  данный  моментъ  могли  быть  объявлены  поли- 

тическими преступниками  и  подвергнуться  соотв'Ьтствуюш,ей 
участи,  такой  государственный  переворотъ,  какой  им-^лся 
въ  виду,  долженъ  былъ   получить  характеръ  интриги,  из- 

но  правильна  последняя  цыфра  въ  40  милл1оновъ.  Народная  перепись 

въ  1796  г.  въ  Росс1И  дала  въ  общемъ  результат'Ь  36  милл1оновъ  жителем"! 
Смерть  Павла  I  5 
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м-Ьны  н  клятвопреступлешя,  хотя  непосвященные  и  не  им-Ьди 
права  обвинять  зам'Ьшанныхъ  въ  это  д-Ёло  въ  подобныхъ 
преступлен1яхъ.  Д-Ьйствовать  открыто  и  благородно  значило 
бы  портить  все  д'Ьло  и  обрекать  себя  на  безполезное  муче- 

ничество. Такимъ  образомъ,  никто  изъ  друзей  и  товарищей 

Панина  по  служб-Ь,  министровъ  и  посланниковъ,  впосл-Ьд- 
ств1и  узнавшихъ  о  той  роли,  какую  онъ  игралъ,  нисколько 
не  осудили  его,  за  исключен1емъ  одного  только  Ростопчина.- 
Отношеше  же  Александра,  Мар1и  беодоровны  и  даже  им- 

ператора Николая  къ  Панину  приводило  въ  крайнее  него- 
доваше  вс^Ьхъ  друзей  справедливости.  Въ  виду  этихъ  обстоя- 
тельствъ  и  въ  виду  того,  что  при  недостаточномъ  знаком- 

ств'Ь  съ  ними,  Панина  нер^Ьдко  считали  участникомъ  уб1й- 
ства  государя,  необходимо  подчеркнуть,  что  этотъ  государ- 

ственный челов'Ькъ,  которымъ  Росс1я  можетъ  гордиться,  какъ  , 
однимъ  изъ  своихъ  лучшихъ  патр1отовъ,  не  принималъ  уча- 
ст1я  въ  кровавомъ  д'Ьл'Ь,  совершенномъ  въ  март-Ь  1801  г. 

Д'Ьло  приняло  иной  оборотъ  благодаря  тому,  что-  Па- 
нинъ  къ  концу  года  былъ  изгнанъ  изъ  столицы,  и  что 
исполнен1е  плана  должно  было  быть  передано  въ  друг1я 

рукп.  Если  впосл'Ьдств1и  передъ  великимъ  княземъ  Алек- 
сандромъ  и  выставлялся  планъ  регентства,  то  съ  течен1емъ 

времени  все  ясн-Ье  становилась  необходимость  полнаго  и 
насильственнаго  устранен1я  Павла,  и  катастрофа  соверши- 

лась. Въ  этой  фаз-Ь  главную  роль  игралъ  Паленъ.  На  немъ  тя- 
гот'Ьла  самая  тяжелая  отв'Ьтственность  за  то,  что  произошло. 

Называютъ  трехъ  лицъ,  которые  первые  высказали 

мысль  о  необходимости  перем'Ьны  на  престол-Ь:  Рибаса, 
Палена  и  Панина. 

Адмиралъ  Рибасъ,  родомъ  съ  о.  Мальты,  доблестный 

офицеръ,  выдвинувш1йся  въ  посл'Ьднюю  турецкую  войну 
при  штурм'Ь  Измаила  и  участникъ  основашя  и  постройки 
Одессы,  находился  въ  близкихъ  дружескихъ  отношешяхъ 
какъ  съ  Паленомъ,  такъ  и  съ  Панин ымъ.  Говорятъ,  что 

Рибасъ  первый  подалъ  мысль  о  заговор'Ь  противъ  Павла  и 
предлагалъ  приб'Ьгнуть  къ  яду,  какъ  къ  средству  для  устра- 
нен1я  монарха  (?)    ̂ ).   Но  Рибасъ  умеръ  раньше,  ч^шъ  было 

^)  Саблуковъ,  а.  а.  0.,  236.  „К1Ьа8  Пг8<;  1а1(1  Ше  !о1т(1аиоп8  о^  111е 
с'0П8р1гасу".  Ланжеронъ  въ  Кеуие  Вп1апп1(1ие,  стр.  62  говорить:  „ШЪаз 
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приступлено  къ  д'Ьйств110.  Исходила  ли  инитцатива,  кром-Ь 
него,  отъ  Палена  или  отъ  Панина,  останется  в-Ьроятно  не- 
изв-Ьстнымь.  Самъ  Паленъ  не  разъ  приписывалъ  себ-Ь  пер- 

венство въ  этомъ  смысл'Ь.  Источники  л^е  Бернгарди  сви- 
д-Ьтельствуютъ  объ  иниц1атив'Ь  Панина.  Можетъ  быть  есть 
указан1я  насчетъ  этого  въ  мемуарахъ  Беннигсена,  которыми 

пользовался  Бернгарди.  Въ  разговор-Ь  съ  Ланжерономъ  Бен- 
нигсенъ  не  касался  этого  вопроса. 

Въ  этомъ  случа'Ь  данныя  такъ  расходятся,  что  мы 
считаемъ  ум'Ьстнымъ  воспроизвести  зд-Ьсь  существующте 
разсказы. 

Розенцвейгъ  пишетъ:  «Можно  съ  величайшей  опред-Ь- 
ленностью  сказать,  что  Паленъ,  адмР1ра.тъ  Рибасъ,  графъ 
Панинъ  и  генералъ-лейтенантъ  Талызинъ,  командиръ  пре- 
ображенскихъ  гвардейцевъ,  уже  осенью  1800  г.  составили 
планъ  свергнуть  императора  и  возвести  на  престолъ  вели- 
каго  князя  Александра.  Необходимо  было  заручиться  со- 
чувств1емъ  посл^Ьдняго  этому  плану.  Полагаютъ,  что  графъ 
Панинъ  былъ  уполномоченъ  вести  переговоры,  и  что  онъ 

достигъ  своей  ц'Ьли.  Характеры  молодого  великаго  князя 
и  Панина  служатъ  ручательствомъ  за  то,  что  они  не  по- 
МЫШЛЯЛР1  о  лишешя  Павла  жизни.  Графъ  Панинъ  руковод- 

ствовался чистымъ  патр1отизмомъ;  въ  продолженш  царство- 
ван]я  Павла  онъ  вид^лъ  гибель  Росс1и  и  ожидалъ  всего 
лучшаго  отъ  Александра.  По  Панинъ  попалъ  въ  немилость, 

и  такршъ  образомъ  осуществлеше  плана,  еще  не  созр-^вшаго, 
было  отложено.  Проч1е  участники  заговора  считали  не 
особенно  удобнымъ  действовать  на  свой  страхъ,  и  состави- 

тель этой  записки  упомянулъ  объ  этомъ  план-Ь  только  съ 
тою  ц'Ьлью,  чтобы  пролить  св'Ьтъ  на  важный  вопросъ,  зналъ 
ли  нын'Ь  царству ющ1й  императоръ,  что  зат'Ьвалось  противъ 
его  отца.  Чтобы  снова  вызвать  заговоръ  къ  жизни,  потре- 

бовались новыя  обстоятельства»  ^).  Мы  видимъ,  что  Розен- 
цвейгъ р-Ьзко  разграничиваетъ  ^\в'^  фазы  предпр1ят1я  про- 

тивъ Павла,  и  въ  составлен1и  плана  регенства  приписываетъ 
главную  роль  Палену. 

ал'аИ  ор1пё  роиг  1е  ро180п"  (!?).   То,   что  Панинъ  былъ  въ  дружб'Ё  съ 
Рибасомъ,   о   чемъ   свид1>тельствуютъ  „Матер1алы  къ  б1ограф1и  Па- 

нина", сильно  говоритъ  въ  пользу  Рибаса. 
1)  Аиз  аИеа  ЪеНеп  1Ш(1  Ьап(1еп,  стр.  6. 
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Очень  скоро  посл'Ь  переворота,  Паленъ  въ  разговор-Ь 
съ  барономъ  Гейкингомъ  зам'Ьтилъ,  что  никогда  не  приметъ 
отъ  императора  Александра  подарка  въ  благодарность  за 

это  д'Ьло,  за  эту  иуслугу,  оказанную  государству  и  всему 
челов'Ьчеству»,  и  прибавилъ:  «Графъ  Панинъ,  который  д-Ьй- 
ствовалъ  за  одно  со  мною,  разд-^ляеть  также  мои  взгляды 
на  это  д-бло.  Мы  хот^Ьли  заставить  государя  отречься  отъ 
престола,  и  графъ  Панинъ  одобрилъ  этотъ  планъ.  Первою 

нашею  мыслью  было  воспользоваться  для  этой  ц'Ьли  сена- 
томъ,  но  большинство  сенаторовъ  болваны,  безъ  души,  безъ 
воодушевлешя.  Они  теперь  радуются  обш,ему  благополучно, 

чувству ютъ  его  съ  восторгомъ,  но  никогда  не  им'Ьли  бы 
мужества  и  самоотвержешя  для  совершешя  добраго  д'Ьла. 
Мы  были  можетъ  быть  на  краю  д-Ьйствительнаго  и  несрав- 

ненно ббльшаго  несчаст1я,  а  велишя  страдашя  требуютъ 
сильныхъ  средствъ.  Я  я  горжусь  этимъ  дМств1емъ,  какъ 

своей  величайшей  заслугой  передъ  государствомъ»  и  т.  д.  ̂). 
Ясно,  что,  судя  по  словамъ  Палена,  самъ  онъ  игралъ 

первую,  а  Панинъ  вторую  роль.  Зам'Ьтимъ  кстати,  что  не 
лишено  интереса  упоминаше  о  сенат^Ь:  видно,  что  поды- 

мался вопросъ  о  произведешн  переворота  на  основаши  го- 

сударственнаго  права.  Отъ  содМств1я  сената  в'Ьроятно  от- 
казались т'Ьмъ  скор'Ье,  что  было  опасно  дов-Ьряться  столь 

значительному  количеству  лицъ. 
Еш,е  больше  Паленъ  подчеркивалъ  свою  иниц1ативу  въ 

1804  г.,  въ  Митав-Ь,  разсказывая  о  событш  1801  г.  Ланже- 
рону.  Паленъ  говорилъ  такъ: 

«Занимая  высокое  положен1е  и  отв'Ьтственные  посты, 
я  находился  въ  числ']^  лицъ,  которыя  всего  легче  могли 
подвергнуться  грозной  молши  немилости;  я  долженъ  былъ 

думать  о  томъ,  чтобы  изб'Ьжать  этой  опасности  и  освобо- 
дить Росс1ю,  а  можетъ  быть  и  Европу  отъ  ужасовъ  крова- 

ваго  и  неизб'Ьжнаго  пожара.  Шесть  м'Ьсяцевъ  занимала 
меня  мысль  о  необходимости  свергн^^ть  Павла  съ  престола; 

между  Т'Ьмъ  эта  ц'Ьль  казалась  и  д1зйствительно  была  не- 
достижима безъ  соглас1я  и  даже  больше,  безъ  сод'Ьйств1я 

великаго  князя  Александра.  Необходимо  было  по  крайней 

м'Ьр'Ь  сообш.ить  ему  объ  этомъ  план-^Ь.    Поэтому    я  зондиро- 

^)  В1епетапп.  „Лиз  (1еп  Та^еп  Ка18ег  Раи18",  228. 
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валъ  его  относительно  этого  вопроса,  сначала  какъ  бы 

невзначай  и  въ  общихъ  выраженхяхъ,  довольствуясь  т-Ьмъ, 
что  сд-Ьлалъ  н'Ьсколько  зам'Ьчашй  о  характер'^  его  отца. 
Александръ  слушалъ  меня,  вздыхалъ  и  молчалъ.  Но  я  хо- 
т-^лъ  не  этого.  Тогда  я  р-Ьшился  сломать  ледъ  и  открыто 
и  прямо  сообщить  ему  о  томъ,  что  я  считалъ  необходимымъ 
совершить.  Сначала  мой  проектъ  какъ  будто  возмутилъ 

Александра.  Онъ  сказалъ  мн'Ь,  что  не  обманывается  отно- 
сительно опасности,  грозящей  государству  и  ему  самому,  но 

что  готовъ  терп'Ьть  все  и  не  хочетъ  ничего  предпринимать 
протпвъ  отца.  Это  меня  не  испугало,  и  я  возобновилъ  свои 

доводы,  желая  доказать  великому  князю  неизб'Ьжность  пе- 
рем^Ьны.  Новыя  безумства,  совершавш1яся  ежедневно,  застав- 

ляли его  все  ясн'Ье  сознавать  эту  необходимость.  Я  старался 
возбудить  самолюб1е  Александра  и  пугалъ  его  альтернати- 

вой престола  съ  одной  стороны  и  тюрьмы  или  даже  смерти 

съ  дрзтой.  Такимъ  образомъ  мн'Ь  удалось  пошатнуть  сы- 
новнюю преданность  Александра  и  добиться  того,  что  онъ 

сталъ  обсуждать  со  мной  и  съ  Панинымъ  средства  для 

осуш,ествлен1я  перем-Ьны,  неотложность  которой  онъ  самъ 
не  могъ  скрыть  отъ  гебя»  и  т.  д.  ̂) 

Этимъ  даннымъ  противор'Ьчитъ  разсказъ  Бернгарди, 
основанный  на  запискахъ  Беннигсена  и  другихъ  неизв-Ьст- 
ныхъ  источникахъ.  У  Бернгарди  читаемъ:  «В^^рно  то,  что 

заговоръ  былъ  зат-Ьянъ  выдающимся  челов'Ькомъ,  а  именно: 
внцеканцлеромъ  графомъ  Панинымъ.  Первымъ  его  помош,- 
никомъ  былъ  адмиралъ  Рибасъ.  Съ  ранней  своей  юности 
Панинъ  постоянно  приходилъ  въ  соприкосновеше  съ  госу- 
даремъ.  По  правд'Ь  сказать,  только  такой  челов'Ькъ,  кото- 

рый, какъ  Панинъ,  съ  давнихъ  поръ  близко  стоялъ  къ  им- 
ператорской фамил1п,  могъ  составить  подобный  планъ,  для 

проведен1я  котораго  необходимо  было  заручиться  сочувст- 
в1емъ  насл-Ьдиика,  великаго  князя  Александра;  да  и  могъ 
ли  осм'Ьлиться  кто-нибудь  д-^Ьлать  насл'Ьднику  подобныя 
разоблачешя,  кром-Ь  челов-Ька,  который  давно  находился  въ 
близкихъ  отношеюяхъ  къ  семь-Ь  императора?  Какъ  могъ 
другому  даже  представиться  случай  для  этого?  Д'Ьйстви- 
тельно,  однимъ  изъ  первыхъ  шаговъ  Панина  было  сд'Ьлать 

^)  Кетие  В^^^апп^^ие,  1985,  1юль,  стр.  63— 64. 
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разоблсачен1я  молодому  великому  князю  Александру;  повп- 
димому,  онъ  открывалъ  Александру  глаза  еще  раньше,  ч'Ьмъ 
соединплся  и  сговорился  съ  Паленомъ.  Панинъ  старался 

привлечь  на  свою  сторону  великаго  князя,  говоря  ему  сл-Ь- 
дующее:  благосостоян1е  государства  и  народа  требуетъ,  чтобы 

онъ,  Александръ,  сд'1Ьлался  соправителемъ  своего  отца;  что 
народъ  р'Ьшительно  желаетъ  вид-бть  великаго  князя  возве- 
деннымъ  такимъ  образомъ  на  престолъ,  и  что  сенатъ,  какъ 

представитель  народа  (вхс?),  принуд итъ  государя,  безъ  вм-Ь- 
шательства  великаго  князя  въ  это  Д'Ьло,  признать  Алек- 

сандра своимъ  соправителемъ.  ВеликШ  князь,  ежедневно 
подвергавш1пся  оскорблен1ямъ  отца  и  постоянно,  подобно 

прочимъ,  находивш1йся  въ  страх'Ь,  сначала  ничего  и  слы- 
шать не  хот-Ьлъ  ни  о  чемъ  подобномъ  и  отв'Ьчалъ  отрица- 

тельно, хотя  и  не  настолько  р-Ьшительно,  чтобы  разъ  на 
всегда  прекратить  разговоръ  на  эту  тему;  и  такъ  какъ  во 

время  многочисленныхъ  бесЬдъ  объ  этомъ  предмет-Ь,  Алек- 
сандръ весьма  скоро  созналъ  необходимость  перем^Ьны,  то 

можно  было  разсчитывать  и  на  его  окончательное  согласие»  ^). 
Въ  поздн^^пшемъ  своемъ  исторпческомъ  сочинеши 

Бернгарди  еп],е  опред'^^ленн'Ье  говоритъ  объ  участ1и  Панина 
и  Палена  въ  заговор'Ь.  Тамъ  мы  находимъ  сл'Ьдуюш,ее  м-Ьсто: 
«Разум-Ьется,  Панинъ  не  могъ  говорить  съ  Александромъ 
ни  о  чемъ  иномъ,  какъ  о  необходимости  устранить  сума- 
сшедшаго  государя  отъ  управлен1я  страною,  о  необходимости 
заставить  его  отречься  отъ  престола  или  же  назначить  на- 
сл-Ьдиика  своимъ  соправителемъ  и  отказаться  отъ  власти 
въ  прежней  форм-Ь.  Велпшй  князь  Александръ,  видя,  что 
расширяется  кругъ  заговорш,иковъ,  какъ  ихъ  скоро  приш- 

лось называть,  постоянно  требовалъ  повторешя  об'Ьп1,ашя, 
что  съ  отцомъ  его  ничего  дурного  не  случится . . .  Совер- 

шенно правильно  графъ  Панинъ  понялъ,  что  прежде  всего 

и  прежде,  ч-Ьмъ  вербовать  другихъ  сторонниковъ,  нужно 
привлечь  на  свою  сторону  и  вовлечь  въ  союзъ  министра 

полицш,  петербургскаго  генераеЛъ-губернатора  графа  Палена. 
Подъ  его  покровительствомъ  союзъ  могъ  развиваться  срав- 

нительно безопасно  и  готовиться  къ  Д'Ьлу.  Мн-Ьше  Панина, 

1)  Ш81оп8с11е   2еи8с11пГ1Д46— 147.— ВегпЬаМ!.  „ОезсЫсЫе  Кизз- 
1ап(18^  И,  2,  423. 
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ЧТО  мойсно  разсчитывать  на  Палена  очень  характерно  для 
тогдашняго  полол^ен1я  вещей  въ  Росс1и.  Ибо  Паленъ,  воз- 

веденный Лавломъ  въ  графское  достоинство  и  богато  на- 
д-Ёленный  им'КэШями,  находился  въ  то  время  въ  особенной 
милости  у  государя  и  пользовался  его  особеннымъ  дов-Ь- 

р]'емъ.  Но  именно  поэтому  онъ  считалъ  положеше  свое  не- 
в'Ьрнымъ,  такъ  какъ  долженъ  былъ  непосредственно  под- 

вергаться невм'Ьняемымъ  настроешямъ  Павла,  и  онъ  созна- 
валъ,  что  б'Ьда  можетъ  стрястись  надъ  нимъ  ежедневно. 
На  Палена  часто  указывали,  какъ  на  зачинщика  заговора 
противъ  Павла,  но  онъ  не  былъ  и  не  могъ  быть  таковымъ, 
такъ  какъ  не  находился  въ  интимныхъ  отношешяхъ  съ 
великимъ  княземъ  Александромъ,  безъ  чего  подобная  роль 
была  совершенно  немыслима.  Но  Панинъ  не  ошибся  въ  Па- 
лен-Ь;  посл'Ьдн1й  тотчасъ  же  согласился  на  предложенный 
планъ  и,  такъ  какъ  онъ  превосходршъ  энерпей  и  умомъ 

всЬхъ  союзниковъ,  и  благодаря  своему  служебному  положе- 
н1ю,  могъ  привести  въ  исполнеше  планъ  или  погубить  за- 

гон орщиковъ,  то  ему  удалось  захваттъ  все  д-Ьло  въ  свои 
руки,  такъ  что  даже  Панинъ  оказался  отодвинутымъ  на 
задшй  планъ,  а  всЬ  проч1е  были  лишь  оруд1ями  въ  рукахъ 

Палена»  ^). 
Бопросъ  о  томъ,  кто  первый  составилъ  планъ  государ- 

ственнаго  переворота,  въ  сущности  не  важенъ.  Важн-Ье 
выяснить,  Панинъ  или  Паленъ  пытались  воздМствовать 

на  великаго  князя  Александра.  По  мн'Ьшю  хорошо  осв-Ьдом- 
ленныхъ  современниковъ,  это  былъ  Панинъ.  Такъ,  напр., 

посл'Ь  падешя  Панина  при  Александр-Ь  1^  графъ  Кочубей 
писалъ  графу  Воронцову:  «Какъ  вамъ  изв'1Ьстно,  Панинъ 
первый  говорилъ  съ  нын^Ьшнимъ  императоромъ  о  необхо- 

димости регентства»  '-).  На  основанш  устныхъ  разсказовъ 
императора  Александра,  Чарторыскш  сообщаетъ  въ  своихъ 
запискахъ:  аГрафы  Панинъ  и  Паленъ,  иниц1аторы  заговора, 

были  въ  то  время  самыми  сильными  головами    въ   стран-Ь, 

^)  „ОезсЫсМе  Ки881ап(18",  II,  2,  424—425.  Бернгарди  не  прини- 
маетъ  во  вниман1е  того  важнаго  обстоятельства,  что  за  три-четыре 
м'Ьсяца  до  катастрофы,  Панинъ  былъ  высланъ  изъ  Петербурга,  и 
уже  по  этой  причин-Ь  не  могъ  им-Ьть  вл1ян1я  на  д^Ьло. 

^)  Архивъ  кн.  Воронцова,  ХУШ,  245—246. 
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въ  правите  Л  ьств'Ь  и  при  двор'Ь.  Они  были  бол-Ье  дальновидны, 
ч'Ь^гь  друг1е  сов'Ьтники  Павла.  Они  сговорились  между  со- 

бою и  взялись  привлечь  великаго  князя  Александра  къ  уча- 

ст1ю  въ  ихъ  план'Ь.  Въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  люди  разсудительные, 
понимавш1е  посл'Ьдств1я  столь   опаснаго   предпр1ят1я  и    за- 
ботивш1еся  о  своей  собственной  безопасности   не  могли  ни 

на  что  р'Ьшиться   безъ    предварительнаго   соглас1я    насл'Ьд- 
ника.  Опрометчивые  и  отважные  энтуз1асты  можетъ   быть 
поступили  бы  иначе.  Если  бы  они  не  впутывали    сына   въ 

д-Ьло  свержен1я  отца  съ  престола,  а  принесли  бы    себя    въ 
жертву,  обрекая  себя  на  в'Ьрную  смерть,  то  оказали  бы  Росс1и 
и.ея  новому  властелину  большую  услугу;  на  посл'Ьдняго  тогда 
не  пало  бы  и  т-Ьни  преступлешя,  столь  часто  совершаемаго  въ 
Россш;  зато,  конечно,  выполнеше  плана  въ  такомъ  случа'Ь  ̂ ) 
было  бы  почти  невозможно.  Для  этого  нужна  была  бы  безум- 

ная см'Ьлость  и  доброд'Ьтель,  доведенная  до   апогея,    а  это 
встречается  р'Ьдко.  Генералъ  Паленъ,  который,  какъ  петер- 
бургсшй  губернаторъ,  легко  могъ  приходить  въ  соприкосно- 
вен1е  съ  великимъ  княземъ,  добился  у  него  для  графа  Па- 

нина   тайной    аудхенцш.     Первая    встр-Ьча  произошла   въ 
бан-Ь.  Панинъ  въ  этотъ  разъ  нарисовалъ    великому   князю 
картину  обп1,аго  злополучия  и  изобразилъ    т'Ь    еш,е    больш1я 
несчаст1я,  какихъ  можно  ожидать    въ    томъ    случа'Ь,    если 
будетъ  продолжаться  царствоваше  Павла.   Онъ  указалъ  ве- 

ликому князю  на  то,  что  его  свяш,енная  обязанность  передъ 
родиной — воспрепятствовать  тому,  чтобы  милл1оны  поддан- 
ныхъ  приносились  въ  жертву  прихотямъ  и  безумш   одного 

челов^^-ка,  хотя  бы  челов'Ькъ  этотъ    былъ    его    отецъ.    Онъ 
указалъ  и  на  то,  что  жизнь  или  по  крайней  м'Ьр']^   свобода 
императрицы,  матери  Александра,  а  также  жизнь  и  свобода 
самого  Александра  и  всей  семьи,  находятся  въ  опасности, 

всл'Ьдств1е  необъяснимаго    отвраш,ешя   государя    къ   своей 
супруг-Ь,  съ  которой  онъ  совершенно  разошелся.  Панинъ  не 
скрылъ    отъ   Александра,    что    опасность    возрастаетъ    съ 

каждымъ  днемъ,  и  что  въ  каждый   данный  моментъ  д-Ьло 
можетъ  дойти   до  самыхъ   неслыханныхъ  и  жестокпхъ  на- 
сил1й,  и   что   поэтому  необходимо   низложить  государя   (1е 
(1ёро8ег),  воспрепятствовать   ему  творить    еш,е    худшее   зло 

1)  т.  е.  вероятно,  безъ  соглас1я  Александра. 
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надъ  страной  и  надъ  своими  близкими;  зат-^мъ  необходимо 
позаботиться  о  томъ,  чтобы  создать  государю  (лтокойную  и 

счастливую  жизнь,  которая  дастъ  ему  возможность  пользо- 
ваться всЬми  удовольств1ями  и  всЬми  преимуществами,  ка- 

шя  только  возможны,  безъ  т'Ьхъ    опасностей,   какимъ    онъ 

теперь  подвергается;   ГГанинъ    заключилъ    ув'Ьрен1емъ,    что 
счастье  Россли  находится  въ  рукахъ  великаго  князя,  и  что 

нужно  р'Ьшить,  окажетъ-ли  онъ,  насл'Ьдникъ,    свое   сод-Ьй- 
ств1е  т-Ьмъ  людямъ,  которые  во  что  бы  то  ни  стало  хотятъ 
спасти  государство  и  династ1ю. — Эта  первая  беседа  потрясла 
великаго  князя,  не  вынудивъ  у  него  р-Ьшенхн.  Потребовалось 
бол^Ье  шести  м-Ьсяцевь  настойчивыхъ  старан1й,  чтобы  вырвать 
у  великаго  князя  соглас1е  на  д'Ьло,   предпринимаемое  про- 
тивъ    его    отца.    Паленъ     весьма    ловко    заставилъ    дМ- 
ствовать  сначала  графа  Панина,  какъ  самаго    осторожнаго 

и  въ  то  же  время  самаго  талантливаго  оратора;   были   пу- 
щены въ  ходъ  всЬ  доводы,  которые  могли  под'Ьйствовать 

на  душу  молодого  великаго  князя,  чтобы  вынудить  у  него 

р-Ьшенхе  принять  участ1е  въ  дйл-Ь,   столь    сильно    идущемъ 
въ  разр-Ьзъ  съ  его  чувствами.  Когда  Панинъ   впосл'Ьдствш 
былъ  высланъ  въ  Москву,  Паленъ  самъ    взялся   вл1ять  на 

великаго  князя  и  уговорить  его.    Онъ   дМствовалъ  наме- 
ками, понятными  одному  Александру,   и  притомъ  подъ   ви- 

домъ   военной    откровенности,   что    свид']Ьтельствовало  объ 
оригинальномъ  краснор'Ьч1и  этого  генерала.  Между  т-Ьмъ  Па- 

нинъ былъ  высланъ — не   потому,    что    открыта    была  его 

тайна,  а  всл'Ьдств1е   одного    изъ    частыхъ,    необъяснимыхъ 
приступовъ    подозрительности,     свойственныхъ    характеру 
Павла.  Паленъ  остался  одинъ  ни  своемъ  посту  и  при  своемъ 

нам'Ьрен1и,   и  ему  наконецъ  удалось  вырвать   у   великаго 
князя  соглас1е  на  выполнеше  своего   плана.   Пока  Панинъ 

жилъ  въ  Москв-Ь,  все  д'Ьло  находилось  въ  рукахъ  Палена  и 
Зубовыхъ,  которые  одни  были  посвящены  въ  тайну»  О. 

Изъ  этихъ  разсказовъ  Чарторыскаго,  основанныхъ  на 
устныхъ  сообщешяхъ  Александра,  совершенно  ясно,  что 
переговоры  съ  великимъ  княземъ  велъ  сначала  Панинъ,  а 
потомъ  Паленъ,  и  что  первый  главнымъ  образомъ  старался 

добиться  отъ  насл-Ьдиика   одобрешя   плана  регентства.   За 

1)  С2аг1огу8к1  „Мёто1ге8",  233—236,  242. 
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этотъ  планъ  Александръ  держался  до  поатЬдняго  времени, 
какъ  видно,  между  прочимъ  изъ  дальнМюаго  сооб1цен1я 

Чарторыскаго:  ('Какъ  только  разговоръ  возвращался  къ  этому 
плачевному  предмету»,  говорить  онъ,  «пмператоръ  Але- 

ксандръ повторялъ  детали  плана,  касающагося  его  отца:  Па- 
велъ  долженъ  былъ  бы  по  прежнему  жить  въ  Михайловскомъ 

дворц'Ь  и  пользоваться  загородными  царскими  дворцами. 
Михайловск1й  дворецъ,  по  словамъ  Александра,  былъ  лю- 

бимымъ  м'Ьстопребыван1емъ  Павла;  тазгъ  онъ  чувствовалъ 
себя  хорошо,  тамъ  находился  его  зимн1й  садъ,  тамъ  онъ 

могъ  даже  -Ьздить  верхомъ.  Александръ  хот-Ьлъ  тамъ  вы- 
строить для  своего  отца  манежъ  и  театръ;  онъ  воображалъ, 

что  въ  такомъ  уединен1и  Павелъ  бз'детъ  им-^ть  все,  что 
только  можетъ  доставить  ему  удовольств1е,  и  что  онъ  бу- 
детъ  тамъ  доволенъ  и  счастливъ.  Онъ  судршъ  о  своемъ 

отц'Ь  по  своимъ  собственнымъ  склонностямъ»  ^). 
Такимъ  образомъ,  благодаря  сообщешямъ  Александра, 

31Ы  можемъ  хоть  отчасти  заглянуть  въ  содержаше  тайныхъ 
переговоровъ,  происходпвшихъ  осенью  1800  года.  Можно 
предполагать,  что  эти  переговоры  начались  приблизительно 

въ  сентябр-Ь,  такъ  какъ,  по  словамъ  Чарторыскаго,  Алек- 
сандръ шесть  м-Ьсяцевь  не  давалъ  своего  соглас1я,  а  ката- 
строфа произошла  въ  март-Ь.  Ясно,  что  то,  что  случилось, 

не  соотв'Ьтствовало  плану,  выработанному  Александромъ 
сообща  съ  Панины1мъ  и  Паленомъ.  Въ  своей  депеш-Ь  къ 

королю  Густаву  1Д'  отъ  3/15  шля  1802  г.  Стедингкъ  зам-Ь- 
чаетъ:  аПанинсшй  проектъ  революцш  противъ  покойнаго 

императора  былъ  въ  изв'Ьстномъ  смысл-Ь  составленъ  съ  со- 
глас1я  нышЬ  царствующаго  императора  и  отличался  большою 

ум'Ьренностью.  Онъ  задавался  ц-Ьлью  отнять  у  Павла  пра- 
вительственную власть,  оставивъ  ему  однако  представи- 

тельство верховной  власти,  какъ  мы  это  видимъ  въ  Дан1п  -). 
Такимъ  образомъ,  когда  государь  посл-Ь  рокового  собьтя 
въ  первый  разъ  увид'Ьлся  съ  графомъ  Панинымъ,    онъ   об- 

1)  С2аг1огу8к1.  ,,Мёто1ге8",  261—262. 
2)  Действительно,  въ  Даши  король  Христ1анъ  УП  во  время 

регентства  своего  сына  Фридриха  приннмалъ  посланннковъ  въ  тор- 

жественной ауд1енц1и.  Такъ,  напр.,  объ  ауд1енц1и  французскаго  по- 
сланника Макдо пальца  въ  т-лЪ  1801  г.,  см.  сообщенье  Лисакевича  въ 

„Матер1алахь  къ  б1ограф1и  Панина'',  У1,  145. 
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нялъ  его  со  слезами  на  глазахъ  и  сказалъ  ему:  «Къ  сожа- 
л-Ьнш,  д-Ьло  приняло  иной  оборотъ.  ч-^мъ  мы  предполагали»  ^). 

О  тайныхъ  встр'Ьчахъ  Александра  съ  Панинымъ  осенью 
1800  г.  мы  узнаемъ  и  изъ  другихъ  источниковъ.  Къ  за- 
пискамъ  Розенцвейга,  воспроизведеннымъ  въ  сочинен1и 

«СгеЬехше  СгезсЫсМеп))  издатель  д^Ьлаетъ  прим'Ьчан1е  въ 
низу  страницы.  Оно  гласптъ:  «Въ  это  время,  которое  сл^^- 
дз^етъ  отнести  къ  ноябрю  1800  г.,  графъ  Панинъ  часто 
им'Ьлъ  тайныя  сов'Ьщан1я  съ  великимъ  княземъ  Алексан- 
дромъ.  Чтобы  облечь  ихъ  въ  глубочайшую  тайну,  они  по  но- 
чамъ  сходились  въ  соедиш1тельныхъ  галлереяхъ  подваль- 
наго  этажа.  Однанеды  вечеромъ,  графу  Панину,  который 

вышелъ  изъ  своего  дома  одинъ  и  пошелъ  п'Ьшкозхъ,  пока- 
залось, что  за  нимъ  наблюдаетъ  и  даже  сл-Ьдуетъ  штонъ. 

Чтобы  избавиться  отъ  него,  Панинъ  зашелъ  въ  н-Ьсколько 
м-Ьстъ  въ  город'Ь,  и  наконецъ  вошелъ  въ  одинъ  изъ  вхо- 

довъ  'упомянутыхъ  подваловъ.  Онъ  ускорилъ  свои  шаги, 
направляясь  нев^Ьрнымъ  шагомъ  къ  м-Ьсту  свидан1я,  слабо 
осв'Ьш,енному  св'Ьтомъ  немногихъ  лампъ,  и  вдругъ  почув- 
ствовалъ  на  своемъ  плеч-Ь  чью-то  руку.  Онъ  уже  думалъ, 
что  его  арестуютъ,  но  зат'Ьмъ  }  .зналъ  великаго  князя  Алек- 

сандра, который  уже  н'Ькоторое  время  ожидалъ  его». 
«Эти  детали»,  прибавляетъ' издатель  «ОеЬеше  ОезсЫсЬ- 

1еп»,  сообш,ены  составителю  этихъ  записокъ  сазшмъ  гра- 

фомъ  Панинымъ,  умершимъ  въ  начал^Ь  1837  г.»  ̂ ). 

^)-  Стокгольмсшй  архивъ.  О  сердечномъ  пр1ем1э  Панина  Але- 
ксандромъ  тотчасъ  посл'Ь  переворота  см.  „Матер1алы  къ  бюграф1и 
Панина",  У1,  3  У. 

^)  Въ  Лгурнал-Ь  „Лиз  а11еп  ХеНеп  ип(1  Ьапс1еп",  гд-Ё  воспроизве- 
дены мемуары |Розенцвейга,  анекдотъ  этотъ  отсутствуетъ.  Приво- 

димый дал'Ье  разсказъ  о  томъ,  какъ  Паленъ  чуть  было  не  былъ  на- 
крытъ  Павломъ,  пом'Ьщенъ  въ  „О-еЬехте  ОезсЫсЫеп"  также  въ  каче- 
ств-Ё  сообщешя  Панина.  Эпизодъ  со  встречей  въ  подвал'Ь  разсказанъ 
по  этому  же  источнику  у  Крузенстольпе  „Бег  ги8818с11е  Но!  уоп  Ре- 

1;ег  I  Ы8  ап!  Мсокиз  I"  (НатЪиг§,  1856,  III,  343).  По  устному  преда- 
н1ю,  сохранившемуся  въ  семь'Ь  Паниныхъ,  графъ  Панинъ,  думая, 
что  его  пресл'Ьдуетъ  шп1онъ,  вдругъ  обернулся  и  только  тогда  уз- 
налъ  великаго  князя,  когда  посл'ёдн1й  смертельно  испугался  его 
движен1я,  производившаго  такое  впечатлЬнхе,  будто  графъ  выни- 
маетъ  шпагу.  Говорятъ,  что  Панинъ,  разсказывая  объ  этомъ  эпизод1э, 
склоненъ    былъ    предполагать,    что    возникшая    впосл1эДСтвш    не- 
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Сл'Ьдующ1й  разсказъ  Палена  въ  разговор-Ь  съ  Ланже- 
рономъ  (1804  г.)  также  бросаетъ  лучъ  св-Ьта  на  тайныя 
отношен1я  Панина  къ  великому  князю  Александру.  Вотъ 
этотъ  разказъ: 

'(Государю  внушено  было  подозр'Ьн1е  относительно 
моихъ  сношен1й  съ  великнмъ  княземъ  Александромъ.  Мы 

знали  объ  этомъ.  Я  не  см-^лъ  показываться  у  молодого  на- 
сл-Ьдиика;  мы  не  осм'Ьливались  долго  говорить  другъ  съ 
другомъ,  хотя  намъ  и  приходилось  сталкиваться  изъ  за 
нашего  служебнаго  положешя.  Поэтому  мы  сообщали 

другъ  другу  наши  соображешя  о  м-Ьрахъ,  как1я  сл'Ьдуетъ 
принять,  при  помош,и  записокъ,  перед аваемыхъ  въ  собствен- 
ныя  руки.  Это  было,  признаюсь,  не  умно  и  опасно,  но  было 

неизб-Ьжио.  Передача  такихъ  записокъ  происходила  черезъ 
графа  Панина;  велик1й  князь  Александръ  отв^Ьчалъ  также 
черезъ  Панина;  мы  (Паленъ  и  Панинъ)  читали  эти  записки, 

отв'Ьчали  на  нихъ  и  тутъ  же  сжигали. — Однажды,  въ  при- 
хожей государя,  Панинъ  передалъ  мн-Ь  записку  великаго 

КНЯЗЯ;  я  какъ  разъ  долженъ  былъ  войти  въ  комнату  го- 

сударя. Я  думалъ,  что  еш,е  усп'Ью  прочесть  записку,  отв-Ь- 
тить  на  нее  и  сжечь  ее,  какъ  вдругъ  Павелъ  неожиданно 

вышелъ  изъ  своей  спальни,  увид'Ьлъ  меня,  позвалъ  и  пота- 
П1,плъ  въ  свой  кабинетъ,  заперевъ  за  собою  дверь.  Я  едва 

усп'Ьлъ  спрятать  записку  великаго  князя  въ  правый  кар- 
манъ  сюртука.  Государь  говорилъ  о  совершенно  безразлич- 
ныхъ  веш,ахъ;  онъ  былъ  въ  тотъ  день  въ  хорошемъ  на- 
строеши;  весело  шутя,  онъ  вдругъ  вздумалъ  запустить  руки 

въ  мои  карманы,  говоря:  «Я  хочу  посмотр'Ьть,  что  у  васъ 
тамъ,  можетъ  быть  какой  нибудь  ЫИе!  сТопх?» — Ну  любез- 

ный Ланжеронъ,  продолжалъ  свой  разсказъ  Паленъ,  вы 
знаете,  что  я  не  трусливъ  и  не  легко  теряю  присутств1е 

духа;  но  признаюсь,  что  если  бы  въ  эту  минуту  мн-Ь  стали 
пускать  кровь,  то  изъ  жилъ  моихъ  не  вытекло  бы  ни  еди- 

ной капли». 

«Какъ  же  вы  изб'Ьгли  этой  опасности?»  спросилъ  Лан- 
жеронъ, слушавш1Й  съ  величайшимъ  напряжешемъ. 

«Очень  просто»,    возразилъ    Паленъ.    Я   сказалъ  госу- 

пр1язнь  Александра  къ  нему  быть  можетъ  основана   была   на  тяже- 
ломъ  впечатл'Ьн1И,  оставленномъ  этой  сценой. 
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дарю:  «Что  вы  д-Ьдаете,  ваше  величество?  Оставьте  это.  Вы 
терп-ЬтБ  не  можете  табаку,  а  я  очень  много  его  нюхаю,  мой 
платокъ  весь  въ  табак'Ь.  Вы  испачкали  бы  себ'Ь  руки  и  сами 
пропахли  бы  этимъ  противнымъ  запахомъ».  Онъ  принялъ 
руки  и  сказалъ:  «Фу,  какая  гадость!  Вы  правы!»  Такъ  я 

выпутался  изъ  б-Ьды»   ̂ ). 
Зд'Ьсь,  какъ  вообще,  мы  получаемъ  впечатл-^Ьше,  что 

Паленъ  склоненъ  приписывать  графу  Панину  второстепенную 

роль  въ  д'Ьл'Ь  переговоровъ  о  план-Ь  регентства.  Панинъ 
въ  его  разсказ'Ь  является  въ  роли  скромнаго  передавателя 
писемъ,  служа  оруд1емъ  Палена.  Полагали  даже,  что  л'Ьтомъ 
1799  г.  Паленъ  былъ  виновникомъ  назначешя  Панина  вице- 
канцлеромъ  и  отозван1я  его  съ  его  дипломатическаго  поста 

въ  Берлин'Ь,  такъ  какъ  Панинъ  былъ  нуженъ  Палену  въ  Пе- 
тербург'Ь  для  приведешя  въ  исполнен1я  своего  плана  отно- 

сительно Павла  ̂ ).  Ташя  вещи  должны  считаться  совер- 
шенно нев-Ьроятными.  Какъ  друзья  Панина,  такъ  и  самъ 

онъ,  изобразили  роль  его  въ  этомъ  д-Ьл-Ь  совершенно  иначе. 
Его  воззр'Ьн1я  значительно  отличались  отъ  взглядовъ  Па- 

лена, и  несомн-Ьино,  что  осенью  1800  г.  Панинъ  пользо- 
вался дов'Ьр1емъ  великаго  князя  Александра.  Во  вся- 

комъ  случа-Ь,  Панинъ  въ  своихъ  воззр'Ьн1яхъ  на  способъ 
устранен1я  Павла  былъ  вполн'Ь  солидаренъ  съ  великимъ 
княземъ. 

Графъ  Воронцовъ  писалъ  Панину  изъ  Соутгамптона 

6/18  мая  1801  г.,  т.  е.  тотчасъ  посл'Ь  катастрофы:  «Для 
Росс1и — несчаст1е,  что  вы  были  въ  отсутств1и  при  вступлен1и 
на  престолъ  императора  Александра.  Начало  этого  царство- 
вашя  носило  бы  совершенно  иной  характеръ»  и  т.  д.  Па- 

нинъ отв-Ьчадъ  11-го  1юня  съ  своей  дачи  близъ  Петербурга. 
«Бе  знаю,  было  ли  бы  мое  присутств1е  зд'Ьсь  въ  моментъ 
вступлешя  на  престолъ  императора  Александра  полезно  этому 

прекрасному  государю;  но  в-Ьрио  то,  что  я  съ  опасностью 
для  моей  собственной  жизни  сопротивлялся  бы  позорнымъ 

д'Ьламъ,  совершеннымъ  погрязшей  въ  порокахъ  разбойничьей 
бандой»  ̂ ). 

1)  Кеуне  Вп1апшдие,  1юль  1895,  62—^3. 
2)  Мемз-ары  Гейкинга.  „Айв  йеп  Та^еп  Раи18",  стр.  187. 
3)  „Матер1алы  къ  б1ограф1и  Панина",  VI,  463  и  483. 
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ПостЬ  того,  какъ  Пашшъ  впалъ  въ  немилость  п  какъ 
съ  нпмъ  совершенно  несцраведлпво  обошлись,  словно  съ 

преступникоз1ъ.  онъ  въ  н-Ьсколькихъ  оправдательныхъ  за- 
иискахъ,  обращенныхъ  къ  вдовствуюш,ей  императрице  Марш 

веодоровн-Ь,  къ  императору  Александру  и  къ  императору 
Николаю,  откровенно  упоминаетъ  о  той  роли,  какую  онъ 

игралъ  осенью  1800  г.  въ  д1^л'Ь  составлен1я  плана  регентства. 
Повторяя  всяшй  разъ  свое  требоваше  судебнаго  изсл-Ьдо- 
вашя  своего  образа  д'Ьйств1й,  онъ  все  время  подчеркивалъ, 
что  его  взгляды  и  планы  встр-Ьчали  сочувств1е  со  стороны 
Александра.  Въ  запискахъ  Панина,  составленныхъ  въ  на- 

чал'Ь  1826  г.,  читаемъ  между  прочимъ:  ^< Правда,  что  въ 
моихъ  рукахъ  находится  автографъ  ̂ ),  который  самымъ 
яснымъ  образомъ  показываетъ.  что  все  придуманное  и  предло- 

женное мною  за  н-Ьсколько  м-Ьсяцевъ  до  кончины  императора 
Павла  для  блага  государства,  было  санкц1онировано  его  сы- 
номъ.  Я  никогда  не  употреблю  этого  средства  для  оправдан]я 

себяпередъ  вдовствуюш,ей  императрицей,  такъ  какъэтотъдо- 
кументъ  можно  истолковать  неб.1агопр1ятнымъ  образомъ 

для  императора  Александра,  и  я  р'Ьшплся  въ  лиц-Ь  этого 

государя,  который  'не  понялъ  меня,  почтить  материнскую любовь  и  за  гробомъ,  даже  въ  самыхъ  ея  заблуждешяхъ. 

Къ  тому  же,  вдовствуюп],ей  императриц-Ь  вовсе  не  нужно 
читать  этого  письма,  чтобы  уб'Ьдиться,  что  мои  отношен1я 
къ  покойному  императору  Александру  до  его  вступлеюя  на 
престолъ  не  могутъ  безъ  воп1юш,ей  несправедливости  слу- 

жить поводомъ  для  того  обращен1я,  какому  я  подвергаюсь. 

Мое  назначен1е  министромъ  -)  и  дов-ехле,  какого  удостаи- 
валъ  меня  императоръ  Александръ,  въ  достаточной  м'Ьр'Ь 
доказываютъ,  что  жестокость,  съ  которою  онъ  обошелся  со 

мною  четырьмя  годами  поздн1^е,  не  могли  им'Ьть  основан1я 
въ  поступк'Ь,  совершенноз1ъ  мною  до  его  царствовашя» 

и  т.  д.  '^). 

^)  Александра. 

-)  Тотчасъ  посл'Ё  переворота. 
^)  См.  „Матер1алы  къ  и1ограф111  Панина",  УИ,  стр.  231 — 232.  Па- 

нинъ  заолуждался.  Хотя  взгляды  п  планы  Панина  пользовались 

полнымъ  сочувств1емъ  Александра,  пос.л'Ьдн1й  им'Ьлъ  къ  нему  не- 
пр1язнь  изъ  за  плана  регентства,  какъ  мы  покажемъ  ниже. 
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Бъ  другихъ  слл'чаяхъ  Панпнъ  такнсе  торжественно 
объявлялъ,  что  можетъ  предъявить  переписку  съ  великимъ 
княземъ  Александромъ,  доказывающую,  что  то,  что  онъ, 
Панинь,  хот1злъ  предпринять  для  спасен1я  государства  отъ 

в'Ьрной  гибели,  что  планъ  регентства  далъ  ему  право  на 
уважен1е  и  дов^Ьр1е  Александра,  и  что  его  немыслимо  ц,±- 
лать  отв'Ьтственнымъ  за  происшедшее  поздн-Ье,  во  время 
его  отсутств1я  изъ  Петербурга,  потому,  что  приведен1е 
плана  въ  псполнеше  было  поручено  недостойнымъ  ру- 
камъ.  Самымъ  р-Ьшительнымь  образомъ  Панинъ  протесто- 
валъ  противъ  того,  чтобы  его  см-Ьшивали  съ  убтйцами 
Павла. 

Такш1Ъ  образоз1ъ,  для  императора  Павла  оказалось  ги- 
бельнымъ  то,  что  онъ  съ  графо:мъ  Панинымъ  обошелся 
такъ  же  безцеремонно  и  грубо,  какъ  со  многими  другими 

чиновниками.  15-го  ноября  Панинъ  лишился  м-Ьста  вице- 
канцлера,  а  во  второй  половин'Ь  декабря  былъ  сосланъ  въ 
свои  им'Ьн1я. 

2.   П  ерем'Ьна  лицъ 

Много  способствовало  гибели  Павла  его  злополучное 

обыкновеше  въ  припадкахъ  дурного  настроен1я  ИеЛИ  злоб- 
наго  раздражен1я  обраш,аться  съ  сановниками,  выдаюп],и- 
мися  военными,  друзья>ш  и  дов'Ьренными  лицами,  какъ  съ 
лакеями,  и  нетолько  внезапно  лишать  ихъ  должностей,  но 

и  прогонять,  наказывать,  ссылать,  а  зат'Ьмъ  тотчасъ  снова 
оказывать  имъ  милости.  Не  было  р'Ьшительно  никого,  кому 
онъ  всегда  дов'Ьрялъ  бы,  и  кто  съ  своей  стороны  могъ  бы 
полагаться  на  государя.  Полное  одиночество,  вызываемое 

исключитСеЛьно  высокимъ  положешемъ  Павла,  м-^^шало  воз- 
никновешю  какой  бы  то  ни  было  постоянной  привязанности. 

Павелъ  былъ  и  оставался  одинокимъ,  не  им'Ья  своей  партш, 
не  им'Ья  связей  съ  людьми,  которыя  были  бы  представи- 

телями изв'Ьстнаго  политическаго  образа  мыслей.  Не  было 
также  и  т-Ьни  такой  группы,  которая  могла  бы  быть  со- 

*  лидарна  съ  Павломъ.  О  томъ,  чтобы  ц-Ьнить  заслуги  госу- 
дарственныхъ  людей,  дМствовавшихъ  въ  его  царствован1е. 

со  стороны  Павла  не  могло  быть  и  р'Ьчи.  Презр'Ьше  къ 
людямъ,  недов'Ьрхе  ко  всЬмъ,  полное  непонимаше  интере- 
совъ  окружаюш,ихъ  его  людей — вотъ  какими  чертами  отли- 
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чался  его  образъ  д'Ьйств1й  по  отношешю  къ  министра мъ, 
придворнымъ,  генераламъ,  посланникамъ  и  т.  д. 

Такпмъ  образомъ  могло  случиться,  что  къ  концу  цар- 
ствовашя  Павла  удалены  были  отъ  него  т-Ь,  кто  могъ  бы 
защитить  его  отъ  преступлен1я,  подготовляемаго  Паленомъ, 
или  не  допустить  этого  преступлен1я.  Удаленъ  былъ  между 
прочимъ  и  Панинъ,  который  въ  1788—1790  г.г.  пользовался 

своего  рода  дружескими  дов'Ьрхемъ  Павла,  но  котораго 
тотъ  же  Павелъ,  сд-блавшись  императоромъ,  ненавид'Ьлъ  и 
пресл'Ьдовалъ,  пользуясъ,  однако,  его  услугами  въ  самыхъ 
важныхъ  д-Ьлахъ.  Точно  также  незадолго  до  катастрофы, 
должны  были  удалиться  отъ  двора  Ростопчинъ  и  Арак- 

чеевъ,  люди,  по  своей  натур-Ь  и  по  кругу  своихъ  интере- 
совъ  склонные  потакать  сумасброднымъ  склонностямъ  Павла. 

Врядъ  ли  можно  сомн'Ьваться,  что  въ  число  отверженныхъ 
безумцемъ  попалъ  бы  и  Паленъ,  если  бы  Павелъ  остался 

на  трон-Ь  и  сохранилъ  жизнь.  Сл'Ьпой  случай  невидимому 
былъ  причиной  того,  что  Паленъ  остался  при  своихъ  должно- 
стяхъ,  и  этотъ  главный  заговорщикъ  съум-Ьлъ  воспользоваться 
этимъ  обстоятельствомъ,  а  также  удален1емъ  вышеупомя- 
нутыхъ  лицъ,  чтобы  нанести  р'Ьшительный  ударъ.  Для  этого 
необходимо  было  сод-Ьйстьте  изв-Ьстнаго  количества,  лицъ, 
какъ,  напр.,  Беннигсена  и  братьевъ  Зубовыхъ,  врем  энному 
удаленш  которыхъ  изъ  столицы  Паленъ  положилъ  конецъ, 
благодаря  своему  вл1яшю, 

Какъ  быстро  сл'Ьдовали  другъ  за  другомъ  самое  без- 
церемонное  изгнаше  и  столь  же  внезапная  милость  и  возвра- 
щеше  высокихъ  сановниковъ,  показываетъ  прим'Ьръ  графа 
Панина,  который  около  года  (1799 — 1800)  въ  качеств-Ь  вице- 
канцлера  вм-Ьст-Ь  съ  Ростопчиннымъ  стоялъ  во  глав-Ь  в-Ь- 
домства  вн'Ьшней  политики. 

Въ  ноябр'Ь  1800  г.  Панинъ  поколебался  подписать  не- 
л-Ьпое  распоряжеше,  которое  должно  было  привести  Россш 
къ  разрыву  съ  Англ1ей.  Благодаря  перлюстращи  одной  де- 

пеши прусскаго  посланника  Лузи,  Павелъ  и  Ростопчинъ 

узнали,  что  Панинъ  не  одобрялъ  наложен1я  ЕтЬаг^'о  на 
англ1йсше корабли, конфискацшанглшскихъ  товаровъит.д.  ^). 

1)  Подробности  см.   въ   письм1з   Муравьева-Апостола  къ  Ворон- 
цову отъ  17  февраля  1801  г.  въ  архиве  князя  Воронцова,  XI,  161—167. 
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Этого  было  достаточно  для  того,  чтобы  лишить  Панина 

его  поста.  Въ  неблагородной  форм'Ь  и  не  по  товарищески, 
Ростопчинъ  сообп1,илъ  графу  о  томъ,  что  онъ  уволенъ.  Такъ 

какъ  Панинъ  въ  этотъ  самый  день  давалъ  об'Ьдъ  членамъ 
дипломатическаго  корпуса  и  уже  не  могъ  отм'Ьнить  его,  то 
онъ  условился  съ  Ростопчинымъ,  что  сообщен1е  посланни- 
камъ  о  его  увольнен1и  сд'ктано  будетъ  посл'Ь  этого  об'Ьда. 
Т'Ьмъ  не  мен'Ье  Павелъ  въ  разговор-Ь  съ  Паленомъ  пори- 
цалъ  Панина  за  то,  что  онъ,  будучи  «римляниномъ))  (т.  е. 

челов'Ькомъ  съ  независимымъ  характеромъ),  былъ  такъ  мало 
удрученъ  своимъ  увольнен1емъ,  что  способенъ  былъ  давать 

об-Ьдъ.  Государь  осв-Ьдомлялся,  веселъ  ли  Панинъ,  не  соби- 
рается ли  онъ  дать  балъ  и  т.  п.  ̂ ).  Всл-Ьдъ  зат^Ьмъ  Панину 

сд'Ьланъ  былъ  намекъ,  что  ему,  какъ  члену  московскаго 
отд-блентя  сената,  сл'Ьдовало  бы  отправиться  въ  первопре- 

стольную столицу;  а  три  дня  спустя  онъ  былъ  ̂ сосланъ  въ 

свое  смоленское  им'Ьн1е.  Посл-Ь  этого  было  вскрыто  письмо 
н'Ькоего  Приклонскаго,  гд'Ь  Панинъ  сравнивался  съ  Цин- 
циннатомъ.  Ростопчинъ  по  ошибк-Ь  донесъ  государю,  что 
авторъ  этого  письма — Панинъ,  и  что  онъ  назвалъ  Цинцин- 
натомъ  другого  изгнанника,  князя  Репнина.  Началось  сл'Ьд- 
ств1е,  пошли  допросы.  Въ  сл-Ьпой  ярости  Павелъ  грозилъ 
сослать  графа  Панина  въ  еш,е  бол'Ье  отдаленный  м'Ьста  ̂ ). 
Совершенно  невинный  частныя  письма  Панина  къ  его  се- 

стр-Ь  раздувались  въ  преступлен1я,  изъ  нихъ  умудрялись 
вычитывать  так1я  вещи,  которыхъ  тамъ  совсЬмъ  не  было, 
и  совершенно  невинныя  выражения  истолковывались,  какъ 

шифрованный  гарифтъ  ̂ ).  Ростопчинъ,  управлявш1й  почто- 
вымъ  в^^домствомъ  и  приказывавшш  распечатывать  письма, 

игралъ  роль  доносчика  до  т^Ьхъ  поръ,  пока  наконецъ  госу- 
дарь самъ  не  уб-Ьдился,  что  тутъ  произошелъ  рядъ  ошибокъ 

и  недоразум-Ьшй.  Настроеше  тогда  совершенно  изм'Ьнилось 
въ  пользу  Панина,  и  16/27  февраля  ссылка  его  была  отм-Ь- 
нена  и  онъ  получилъ  позволеше  жить  по  своему  усмотр-Ьнш 

^)  См.  письмо  Павла  къ  московскому  геноралъ-губернатору 
графу  Салтыкову,  въ  „Матер1алахъ  къ  б1огра({)111  Панина",  Л^,  650. 

2)  Панинъ  говорилъ  о  своей  тетк'Ь;  полагали,  что  онъ  им1Ьетъ 
въ  виду  государя.  „Благод-Ьянхя"  тетки,  какъ  полагали,  означаютъ 
ничто  иное,  какъ  „пресл'Ёдован1я"  Павла  и  т.  п. 

Смерть  Павла  I  б 
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въ  Москв'Ь  пли  въ  Петербург-Ь;  р^Ьшен1е  это  над-Ьдало  шуму 
11  было  принято  большпнствомъ  съ  величайшею  радостью  ̂ ). 

Одновременно  съ  этимъ  высланъ  былъ  Ростопчпнъ. 

Изгнан1е  его  повпдпмо^п'  было  обусловлено  его  нпзкимъ 
образомъ  д'Ьнств1й  въ  д'Ьл'Ь  мнпмыхъ  пзмЬнъ.  якобы  откры- 
тыхъ  въ  ппсьмахъ  Панпна  ^).  Оба  противника,  Ростопчпнъ 
и  Панпнъ,  получплп  изв'Ьст1е  о  катастроф-Ь  съ  Павломъ, 
когда  находплпсь  вдали  отъ  столицы.  Паленъ,  уже  зани- 
мавшШ  постъ  петербургскаго  губернатора  и  шефа  тайной 

полпцш.  теперь  былъ  назначенъ  вм-Ьсто  Ростопчина  мини- 
стромъ  иностранныхъ  д-Ьлъ  и  управляюш,пмъ  почтовымъ 
в-Ьдомствомъ. 

Аракчеевъ  былъ  также  удаленъ  Павломъ  къ  его  же 
собственному  несчастш,  въ  минуту  внезапнаго  каприза,  со 

всЬми  признаками  немилости.  Т1Ьмъ  ботЬе  свободы  д'Ьй- 
ств1й  им-Ь.лъ  Паленъ.  который,  однако,  находился  въ  не- 

меньшей опасности.  ч'Ьмъ  друг1я  удаленныя  Павломъ  лица. 
Говорятъ,  что  передъ  самой  катастрофой,  Паленъ  предвп- 

д'Ьлъ  свое  паден1е  въ  блпжаишемъ  будуш,емъ.  Розенцвейгъ 
пишетъ:  ((Паленъ  не  думалъ  бы  о  см'Ьн'Ь  монарха,  если  бы 
не  бы.лъ  уб'Ьжденъ.  что  благодаря  непостоянству  импера- 

тора, ему  самому  рано  или  поздно  предстоитъ  падеше,  и  что, 

ч-Ьмъ  выше  его  положеше,  т-Ьмъ  ниже  ему  придется  пасть. 
Къ  тому  же,  онъ  лучше  ч-Ьмъ  всЬ  друпе  зналъ,  что  госу- 

дарь страдаетъ  припадками  б-Ьшенства,  которые  д'Ьлали  его 
совершенно  съумасшедшимъ».  ((Государь»,  разсказываетъ  Ро- 

зенцвейгъ дальше,  «отправплъ  курьера  къ  Аракчееву,  чтобы 
вызвать  его  въ  Петербургъ.  Паленъ  задержалъ  курьера  на 
столько  времени,  чтобы    Аракчеевъ   опоздалъ,  если  собьгпя 

1)  См.  письмо  Муравьева  къ  Панину  отъ  18  февраля  1801  г.  въ 
^Матер1алахъ  къ  б1ограф1и  Панпна",  Л^  673. 

-)  Бернгардп  говорптъ  въ  „Н^з^^опбсЬе  2е118сЬгШ,  1П,  144,  объ 
интрир-Ь  Кутайсова,  направленной  противъ  Ростопчина.  О  ней  намъ 
мало  пзв'Ьстно.  Б10графъ  Ростопчина,  8ё§иг,  У1е  (1и  сот1е  (1е  Ко8- 
1ор1сЫпе,  Рап8,  1870,  стр.  80,  заявляетъ,  что  причина  ссылки  ему 
неизвЪстна.  Истор1я  съ  письмами  Панина  и  клеветы  на  него  очень 

подробно  разсказывается  въ  опровержеши  сочинен1я  Масона,  напп- 
санномъ  Коцебу,  См.  „Матер1алы  къ  б1ограф1и  Панина",  Л',  646—648. 
Павелъ,  говорятъ,  въ  негодован1и  воскликнулъ:  „Ростопчпнъ  чудо- 

вище; онъ  поплатится  за  свои  подвохи  и  т.  д. 
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будутъ  сколько  нибудь  ускорены.  Лишь  посл'Ь  этого  Па- 
ленъ  сообщилъ  главарямъ  заговора,  что  государь  хочетъ 

лишить  его  должности  петербургскаго  генералъ-губернатора. 
Онъ  разъяснилъ  имъ,  что  немилость  къ  нему  будетъ  им-^ть 
посл'Ьдств1емъ  нетолько  неудачу  ихъ  плана^  но  в-Ьроятно  и 
открьгпе  заговора,  и  что  наконецъ  скорое  прибыт1е  Арак- 

чеева не  позволяетъ  ни  отложить,  ни  отм'Ьнить  задуман- 
наго.  Тогда  исполнен1е  плана  было  назначено  на  ночь  съ 

11/23  на  12/24  марта»  ̂ ). 
Кто  же  стоялъ  во  глав'Ь  заговора,  кром'ЫТалена,  посл'Ь 

смерти  Рибаса  и  изгнан1я  Панина?  Прежде  всого,  сл-Ьдуетъ 
назвать  братьевъ  Зубовыхъ  и  генерала  Беннигсена.  Самъ 

Паленъ  въ  разговор-Ь  своемъ  съ  Ланжерономъ  даетъ  важ- 
ныя  указан1я  относительно  того,  какимъ  образомъ  ему  уда- 

лось сд^Ьлать  ихъ  исполнителями  своего  плана.  Приводимъ 
разсказъ  Палена. 

((Когда  великш  князъ  Александръ  р'Ьшился  дМство- 
вать  заодно  со  мною,  выиграно  было  много,  но  не  все. 

Правда,  онъ  ручался  ъш'Ь  за  сод^Ьйств1е  своего  полка,  а 
именно  семеновскаго,  въ  которомъ  было  н'Ьсколько  очень 
р'Ьшительныхъ  офицеровъ;  но  это  были  молодые  люди,  не- 

разумные, неопытные,  безъ  необходимаго  для  такого  д-^лаи 
испытаннаго  м}'жества.  Въ  моментъ  исполнешя  плана  они 
могли  погубить  все  д'Ьло  своею  слабостью,  легкомысл1емъ 
или  недостаточною  скрытностью.  Я  долженъ  былъ  желать 

сод'Ьйств1я  людей  бол-Ье  солидныхъ,  ч1^мъ  эта  банда  в-Ьтро- 
гоновъ  (1:оигЪе  с1е  Гге1идие1;8).  Я  хот'Ьлъ  им'Ьть  возможность 
полагаться  на  друзей,  мужество  и  энерг1я  которыхъ  были  бы 

мн-Ь  изв'Ьстны.  Нужно  было  привлечь  такпхъ  людей,  какъ 
Беннигсенъ  и  Зубовы.  Но  какъ  мн-Ь  было  устроить,  чтобы 
они  пр1'Ьхали  въ  Петербургъ?  Они  находились  въ  ссылк-Ь  и 
въ  немилости,  и  я  не  могъ  найти  предлога  для  того,  чтобы 

положить  конецъ  ихъ  изгнанш.  Тогда  я  придумалъ  сл-Ьду- 
юш,ее: 

Я  р-Ьшился  воспользоваться  одной  изъ  св'Ьтлыхъ  ми- 
нутъ  (пп  тотеп!  1ис1с1е)  государя,    такъ    какъ   ему   можно 

1)  Аи8  аПеп  2е11еп  ип(1  Ьап(1еп,  стр.  4  и  10.  По  матерхаламъ 

Бернгарди  въ  посл-ёдтий  моментъ  также  грозило  прибыт1е  Аракчеева 
и  Линденера.  См.  Н181оп8с11е  ХеНзсЬпЙ,  III,  153. 

6* 



—  84  — 

было  сказать  все,  что  угодно,  чтобы  возбудить  его  состра- 
даше  къ  печальной  судьб-Ь  офицеровъ,  псключенныхъ  изъ 
службы.  Я  изобразилъ  ему  отчаянное  положеше  несчаст- 

ныхъ,  зу^'^-^^нныхъ  изъ  своихъ  полковъ,  высланныхъ  изъ 
столицъ,  лишенныхъ  возможности  продолжать  свою  карье- 

ру, неув'Ьренныхъ  въ  безопасности  своего  существовашя 
и  погибаюгцихъ  въ  гор'Ь  и  несчаст1и,  хотя  вина  ихъ  была 
незначительна  и  простительна.  Я  зналъ,  что  Павелъ  всегда 
и  при  всякихъ  обстоятельствахъ  дМствовалъ  сгоряча;  я 

над'Ьялся.  что  мн-Ь  удастся  уговорить  его  совершить  посту- 
покъ,  который  я  изобразилъ  ему  какъ  д'Ьло  великодуш1я. 
Я  бросился  къ  его  ногамъ.  Онъ  былъ  не  прочь  отъ  роман- 

тизма, почувствовалъ  себя  великодушнымъ,  во  всЬхъ  отно- 
шен1яхъ  не  зная  м'Ьры  (ех1гете).  Черезъ  два  часа  посл'Ь  на- 

шего разговора,  двадцать  курьеровъ  было  разослано  во  всЬ 
стороны  государства,  чтобы  вернуть  въ  Петербургъ  вс^^хъ 
т1зхъ,  кто  былъ  уволенъ  или  исключенъ  изъ  службы.  Рас- 

поряжеше  объ  этомъ  государь  лично  продиктовалъ  мн-Ь. 
Такимъ  образомъ  я  могъ  съ  ув'Ьренностью  разсчиты- 

вать  на  дв'Ь  веш,и:  во  первыхъ  на  то,  что  при  мн'Ь  будутъ 
Беннигсенъ  и  Зубовы,  которые  были  жя1о  необходимо  нужны, 

а  во  вторыхъ  на  то,  что  возрастетъ  обп],ее  раздражеше  про- 
тивъ  императора.  Я  зналъ  его  нетерп'Ьливую  бурную  натуру; 
я  зналъ,  что  онъ  всегда  перескакивалъ  отъ  одного  настрое- 
н1я  къ  противоположному  и  принималъ  самыя  противор-^Ь- 
чивыя  р^Ьшешя.  Я  зналъ,  что  первые  изъ  вернувшихся 

вое'нныхъ  сначала  встр'Ьтятъ  со  стороны  государя  хорошхй 
пр1емъ,  но  что  зат'Ьмъ  очень  скоро  посл'Ьдуетъ  непр1язнь  къ 
нимъ  и  къ  другимъ,  прибыт1е  которыхъ  ожидалось.  Все 
произошло  совершенно  такъ,  какъ  я  ожидалъ.  Каждый  день 

эти  несчастные  прибывали  сотнями.  О  прибыт1и  ихъ  къ  шлаг- 
баумамъ  сообш,алось  государю;  очень  скоро  ему  пришлось 

не  по  душ'Ь  такое  огромное  количество  людей;  онъ  пере- 
сталъ  принимать  ихъ;  потомъ  онъ  опять  прогналъ  ихъ  и 

обратилъ  въ  своихъ  непримиримыхъ  враговъ  этихъ  несча- 
стныхъ,  которыхъ  онъ  снова  лишилъ  всякой  надежды  и 

обрекъ  на  голодную  смерть  у  воротъ  столицы»  ̂ ). 
Не  зная,  что  инищаторомъ  этого  возвраш,ен]я   изгнан- 

1)  Ееуце  В^^^апп^^ие,  1895  шль,  65—67. 
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никовъ  былъ  Паленъ,  Розенцвейгъ  также  упоминаетъ  объ 

этой  м'Ьр'Ь  сл'Ьдующимъ  образомъ:  «Такимь  образомъ  снова 
прибыли  въ  столицу  члены  семьи  Зубовыхъ,  пресл-Ьдуемые 
въ  течен1е  всего  иарствован1я  Павла.  Съ  этого  момента  по- 
видимому  снова  начали  носиться  съ  мыслью  привести  въ 
исполнен1е  планъ,  оставленный  (?)  со  времени  изгнашя 
графа  Панина.  Для  руководства  заговоромъ  недоставало 
мужественнаго  и  твердаго  характера.  Теперь  справедливо 

думали,  что  такой  характеръ  нашелся  въ  лиц-Ь  графа  Ва- 
лерьяна Зубова.  Его  братья,  графъ  Николай  и  князь  Платонъ, 

не  могли  идти  съ  нимъ  въ  сравнен1е  по  здравому  уму,  энерг1и 

и  предпр1имчивости  1).  Сестра  Зубовыхъ,  Жеребцова,  получила 
разр'Ьшеше  по'Ьхать  за  границу  и  отправилась  съ  деньгами 
и  драгоц'Ьнностями  въ  Берлинъ,  чтобы  устроить  приб-Ьжище 
для  своихъ  братьевъ,  на  тотъ  случай,  если  предпр1ят1е  не 

удастся.  Тогда  былъ  привлеченъ  къ  Д'Ьлу  еще  генералъ  Бен- 
нигсенъ...  Около  того  времени,  о  которомъ  идетъ  р'Ьчь,  онъ 
получилъ  назначен1е  командиромъ  въ  провинщальномъ  го- 

род'Ь.  Это  было  въ  сущности  пзгнаше,  на  которое  осудилъ 
его  государъ,  такъ  какъ  онъ  подозр'Ьва.тъ,  что  Беннигсенъ, 
какъ  уроженецъ  Ганновера,  им1эетъ  англ1Йсшя  симпатш,  а 
въ  ту  пору  произошелъ  разрывъ  между  Росс1ей  и  Англ1ей. 
Генералъ  Паленъ  послалъ  ему  приказъ  явиться  въ  Петер- 

бургъ  и  представиться  ему,  Палену,  прежде  ч'Ьмъ  онънав'Ь- 
ститъ  кого  бы  то  ни  было.  Паленъ  сообщилъ  ему  о  заго- 
вор-Ь,  просилъ  его  объ  участ1и  въ  этомъ  д'Ьл'Ь  и  сказалъ, 
что  ему  будетъ  поручено  командоваше  очень  преданнымъ 
ему,  Палену,  отд^Ьломъ  гвардейцевъ.  Беннигсенъ  въ  течеше 

трехъ  или  четырехъ  дней  скрывался  въ  Петербург-Ь;  онъ 
появился  открыто  лишь  тогда,  когда  надо  было  выполнять 

планъ»  -). 
Н-Ьсколько  иначе  изобразилъ  д'Ьло    самъ    Беннигсенъ 

въ  разговор-Ь  съ  Ланжерономъ: 

^)  Ланжеронъ  даетъ  подобную  же  характеристику  этихъ  лицъ. 
Паленъ  говорилъ  о  „ёпег§1е"  и  „соига^е":  „РаЫеа  а\мЬ  га180п  роиг 
Вепп1§8еп  е!  роиг  Уа1ёпеп  2оиЪо\у.  Х1со1а8  ё1а11  ип  1аигеаи  ди!  рои- 

уаИ  ауо1г  с1е  Гаи(1асе,  1ог81|и'11  еШЬ  \\те,  е!  поп  аи1гетеп1.  Роиг  Р1а- 
1оп  2оиЬо\у,  с'ё1а11  ]е  р1и8  1ас11е  е1  1е  р1и8  у11  йез  Ьоттез".  Кеуие 
.В^^^апп^^ие,  1895,  1юль,  64. 

2)  Аи8  аИеп  2е11еп  ипс1  Ьапйеп,  стр.  7. 
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((Я  больше  не  состоя лъ  на  служб-Ь  и  не  см'Ьлъ  показы- 
ваться въ  Петербург^Ь  или  въ  Москв^Ь  или  хотя  бы  въ  гу- 

бернскомъ  город-Ь,  чтобы  не  обратить  на  себя  внимашя  и 
не  подвергаться  опасности  быть  сосланнымъ  въ  еще  бол'Ье 
отдаленныя  м-Ьста;  поэтому  я  жилъ  въ  печальноз1ъ  одино- 
чествЬ  въ  моемъ  нм'Ьн1и  въ  Литв-Ь.  Въ  начал^Ь  1801  г.  я 
получилъ  письмо  отъ  графа  Палена,  который  приглашалъ 

згеня  прх'Ьхать  въ  Петербургъ.  Я.  былъ  удивленъ  этимъ  при- 
глашешемъ  и  вовсе  не  былъ  склоненъ  ему  посл'Ьдовать.  Н-Ь- 
сколько  дней  спустя,  вышло  распоряжеше  государя,  въ  силу 
котораго  всЬ  исключенные  и  уволенные  со  слуясбы  полу- 

чали право  вернуться;  но  и  это  распоряжеше  не  возбудило 

во  мн-Ь  желан1я  покинуть  мое  уединеше.  Между  т-Ьмъ  Па- 
ленъ  бомбардировалъ  меня  письмами,  въ  которыхъ  онъ  вы- 
сказывалъ  сильное  желаше  вид'Ьть  меня  въ  столиц'Ь  и  ув-Ь- 
рялъ  меня,  что  государь  приметъ  зшня  весьма  благосклонно. 
Посл^зднее  письмо  Палена  звучало  такъ  настойчиво  и  было 

написано  такимъ  р'Ьшительнымъ  тономъ,  что  я  собрался  въ 
путь.  Я  нрх-Ьхалъ  въ  Петербургъ.  Сначала  Павелъ  принялъ 
меня  очень  хорошо;  потомъ  онъ  сталъ  обходиться  со  мною 

холодно;  вскор-Ь  посл'Ь  того  пересталъ  говорить  со  мною  и 
зам'Ьчать  меня.  Я  отправился  къ  Палену  и  сказалъ  ему, 
что  случилось  то,  что  я  предвид'Ьлъ,  что  мн'Ь  не  на  что 
над'Ьяться,  но  есть,  чего  опасаться,  и  что  я  хочу  какъ  можно 
скор-Ье  опять  уЬхать.  Паленъ  требовалъ,  чтобы  я  потерп'Ьлъ 
еп1;е  н-Ькоторое  время;  мн-Ь  было  тяжело  р'Ьшиться  на  это; 
наконецъ,  вечеромъ  наканун-Ь  того  дня,  когда  долженъ  былъ 
быть  приведенъ  въ  исполнеше  планъ  Палена,  онъ  посвя- 
тилъ  меня  въ  тайну;  я  согласился  на  его  предложеше  и 

т.  д.  1). 
Такъ  какъ  Бернгарди  между  прочимъ  пользовался  для 

своего  сочинешя  мемуарами  Беннигсена,  то  интересны  и  его 

зам-Ьчатя  о  присутствш  Беннрхгсена  въ  Петербург'Ь  въ  мо- 
ментъ  принят1Я  р-Ьшенхя,  хотя  замЪчашя  эти  идутъ  въ  раз- 
р-Ьзъ  съ  устнымъ  разсказомъ  этого  генерала  въ  разговор-Ь 
съ  Ланжерономъ.  Бернгарди  пишетъ:  ((Беннигсенъ  былъ 
только  что  изгнанъ  государемъ  изъ  Петербурга  въ 

припадк^Ь  дурного  настроешя.  Ему   было  приказано   отпра- 

1)  Кеуие  В^^1апп^^ие,  стр.  69. 
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ВИТЬСЯ  въ  свои  им1ш1я.  Паленъ  и  Платонъ  Зубовъ  угово- 
рили его  тайно  остаться  въ  Петербург'Ь,  что  конечно  было 

очень  легко  устроить  подъ  нокровительствомъ  министра 
П0ЛИ1ЦИ.  Оба  эти  лица  не  ошиблись  въ  Беннигсен^Ь;  какъ 

только  ему  сказали,  что  во  глав'Ь  заговора  находится  ве- 
лик1й  князь  Ллександръ,  онъ  присоединился  къ  заго- 
ворщикамъ  и  выразилъ  полную  готовность  руководить  вы- 
полнен1емъ  всего  плана»  ̂ ). 

О  Платон-Ь  Зубов'Ь  Бернгарди  пишетъ:  «Императора 
Павла  уговорили  снова  поручить  этому  челов-Ьку  постъ, 
хотя  бы  и  номинальный.  Онъ  сд^Ьлался  начальникомъ  пер- 
ваго  кадетскаго  корпуса.  Оба  его  брата,  Валерьянъ  и  Ни- 

колай, снова  заняли  свои  м'Ьста  въ  сенат-Ь — всЬ  трое  были 

участниками  заговора»  '^). 
Такъ  одни  лица  см'Ьнялись  другими.  Отчасти  это  было 

д'Ьломъ  самого  Павла,  отчасти  Палена,  и  обстоятельство 
это  усиливало  опасность,  грозившую  государю.  Прибли- 

жалась развязка.  Разставленныя  сЬти  готовы  были  захлоп- 
нуться. 

3.  Паленъ  и  Александръ 

Теперь  Паленъ  держалъ  всЬ  нити  задуманнаго  плана 
въ  своихъ  рукахъ.  Ланжеронъ  пишетъ:  «Паленъ  остался 

одинъ  (посл'Ь  смерти  Рибаса  и  удален1я  Панина).  По  его 
одного  было  достаточно.  Для  выполнешя  плана  нуженъ 

былъ  такой  челов'Ькъ,  какъ  онъ;  нужно  было  также,  чтобы 
въ  его  лиц-Ь  были  объединены  важнМш1я  должности;  только 
въ  такомъ  случа'Ь  Росс1я  могла  быть  спасена.  Паленъ  спасъ 
Россш,  но  я  съ  своей  стороны  не  хот'Ьлъ  бы  быть  ея  спаси - 
телемъ  столь  дорогою  ц'Ьною.  Паленъ  былъ  челов'Ькъ 
серьезный,  полный  отваги,  съ  возвышенною  душою  и  непо- 
колебимымъ  характеромъ;  это  была  личность  благородная 

и  импонируюш,ая;  онъ  не  обнаруживалъ  своихъ  чувствъ  и  ни- 
ч'Ьмъ  не  давалъ  вывести  себя  изъ  равнов-Ьс^я.  Если  д'Ьло 
касалось  выполнен1я  задуманнаго  имъ  плана,  то  онъ  готовъ 
былъ  пожертвовать  своимъ  положешемъ,  состояшемъ,  своею 
свободой  и  даже  жизнью.   Онъ   словно   созданъ  былъ    для 

1)  Н181оп8с11е  2еи8с11гШ,  III,  154. 

2)  Н181ог18с11е  2е118с11пЙ,  III,  148. 
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ТОГО,  чтобы  изгЬть  уси'Ьхъ,  иоб^Ьждать  всяк1я  препятств1я; 
это  былъ  прирожденный  консппраторъ,  который  можетъ 
служпть  образцомъ  будущимъ  заговорщикамъ.  То,  что  онъ 

нам-^ревался  сд'Ьлать,  было  необходимо,  но  было  не  такъ  то 
легко.  Нужно  было  избавиться  отъ  Павла.  Паленъ  стоялъ  за 
умерщвлен1е  Павла.  Нужно  было  сообщить  планъ  великому 
князю  Александру;  Паленъ  уб^^дилъ  его,  что  им'Ьется  въ 
виду  лишь  отречен1е  Павла  отъ  престола  и  заключешеего, 

но  что  жизнь  будетъ  ему  оставлена . . .  ̂)  Паленъ  былъ  петер- 
бургскимъ  губернаторомъ  и  въ  качеств^э  такового  находился 

подъ  началОхМъ  великаго  князя  Александра  ̂ );  это  облегчило 
ему  выполнен1е  плана . . .  Усп-^хъ  зависЬлъ  отъ  того,  удастся 
ли  привлечь  гвардейсше  полки  и  подстрекнуть  ихъ,  что 
было  нелегко.  Солдаты  гвардейцы  любили  Павла.  Особенно 
преданъ  ему  былъ  первый  батальонъ  преображенскаго  полка. 

Взрывы  ярости  несчастнаго  государя  были  направлены  про- 
тивъ  офицеровъ  и  генераловъ;  солдатъ  же  хорошо  од-Ьвали, 
хорошо  кормили,  даже  дарили  имъ  деньги.  Гораздо  легче  было 

добиться  сод'Ьйств1я  офицеровъ  для  того,  чтобы  произвести 
переворотъ;  зато  трудно  было  сд'Ьлать  выборъ  между  ВОО-ми 
легкомысленныхъ.  разгульныхъ,  шумливыхъ  и  склони ыхъ 
къ  болтливости  офицеровъ.  Заговоръ  легко  могъ  быть  об- 

наруженъ  благодаря  этому.  Недов'Ьрте,  возникшее  по  отно- 
шешю  къ  нимъ,  заставило  ускорить  моментъ  катастрофы. 

Паленъ  съум-Ьлъ  преодол'Ьть  всЬ  эти  затруднешя  и  устра- 
нить препятств1я.  Съ  непоколебимымъ  и  поистин-Ь  ужасаю- 

ш,имъ  упорствомъ  достигъ  онъ  своей  ц-^лп»  ̂ ). 
Въ  не  разъ  уже  приведенномъ  разсказ'Ь  Палена  въ 

разговор-Ь  съ  Ланжерономъ  мы  находимъ  проявлешя 
цинизма,  подтверждающ1я  характеристику  этого  челов-Ька. 
Паленъ  сообш,илъ  между  прочимъ  сл'Ьдуюш,ее: 

«Я  долженъ  признаться,  что  велик1й  князь  Александръ 
не  соглашался  ни  на  что,  пока  я  не  предложилъ  дать  ему 
честное  слово,  что  никто  не  посягнетъ  на  жизнь  его  отца 

1)  Н-Ёсколько  наР1вно  Ланжеронъ  прибавляетъ:  „се  ̂ и"оп  пе  рои- 
уаЛ   ки   1а188ег  езрёгег  81  оп  1ш  ей!  раг1ё  ДЧт  етрп80ппетеп1". 

2)  8ои8  1е  §гап(1-(1ис  А1ехап(1ге".  Саблуковъ  говорить  а.  а.  0., 
отр.  236:  „Не  луа8  .]о1п1  МИИагу  Ооуегпог  о!  81  Ре1ег8Ьиг§  лу^Н!  Ше 

01'ап(1-011ке  А1ехап(1ег". 

•^)  Кеуне  В^^^:а^т^^^1е,  стр.  62—63. 
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(ди'оп  п'а11еп1ега11  ра8  аих  ]оиг8  с1е  80п  реге).  Я  далъ  ему 
это  об'Ьщан1е.  Я  не  былъ  такъ  безразсуденъ,  чтобы  ручаться 
за  то,  что  было  невозможно;  но  нужно  было  успокоить  угры- 
зешя  сов-Ьсти  моего  будущаго  государя;  я  наружно  согла- 

шался съ  его  нам'Ьрен1ями,  хотя  былъ  уб-Ьжденъ,  что  они 
невыполнимы  ^).  Я  зналъ  слишкомъ  хорошо,  что  револющй 
или  совсЬмъ  не  надо  начинать  или  надо  доводить  ихъ  до 
конца,  и  что  если  Павелъ  останется  въ  живыхъ,  то  для 
Александра  скоро  откроются  двери  темницы;  наступила  бы 
самая  ужасная  реакщя,  и  кровь  невинныхъ  и  виновныхъ 

скоро  наводнила  бы  столицу  и  провинц1И))  ̂ ). 
Разсказъ  Палена  продолншется  такимъ  образомъ: 

«Для  выполнешя  нашихъ  плановъ  мы  назначили  ко- 
нецъ  марта;  непредвид'Ьнныя  обстоятельства  заставили  насъ 
ускорить  д-Ёло.  Мнопе  гвардейскхе  офицеры  были  посвя- 
ш;ены  въ  тайну  нашихъ  нам'Ьретй  или  же  догадывались  о 
нихъ;  я  могъ  олшдать  всего  худшаго  отъ  ихъ  болтливости 
и  безпокоился. 

«Утромъ  7-го  марта,  въ  семь  часовъ,  я  вошелъ  въ  каби- 
нетъ  Павла,  чтобы,  согласно  ежедневному  обыкновен1ю.  сд'Ь- 
лать  ему  докладъ  о  положен1и  столицы.  Я  засталъ  его  погру- 
женнымъ  въ  размышлен1я  (ргёоспрё)  и  серьезнымъ;  онъ  от- 
крываехь  дверь,  минуты  дв^Ь  смотритъ  на  меня,  не  говоря 
ни  слова.  Наконецъ,  онъ  спрашиваетъ  меня:  аГосподинъ 

фонъ  Паленъ,  были  вы  зд'Ьсь  въ  1762  году?»— «Былъ,  госу- 
дарь.»—«Такъ  вы  были  зд-Ьсь?» — «Да,  государь;  но  что  ваше 

величество  хотите  этимъ  сказать?» — «При  васъ  ли  произошелъ 
переворотъ,  лишившШ  моего  отца  престола  и  жизни?» — «Я 

былъ  свид'Ьтелемъ  этого,  государь,    но  не    участвовалъ  въ 

^)  Вотъ  слова  Палена:  ^е  п"е1а18  раз  аззег  (1ёроигуи  (1е  8еп8 
роиг  т'еп^а^^'ег  а  ипе  сЬове  1тро88]Ые,  та18  11  1'а11а11  са1тег  1е8  8сги- 
ри1е8  йе  топ  :?и1:11г  8оиуега1п,  е!  ̂ е  йаНа!  868  ш1епиоп8,  Ыеп  а88игё 

([ц'еИез  пе  8ега1еп1ра8  гешрИез".  Ланжеронъ  пишетъ,  ужасаясь  ци- 
низма Палена:  „Что  за  челов'Ькъ!  Такимъ  нужно  быть,  чтобы 

произвести  революц1ю;  но  всяк1й  честный  челов1эКЪ  съ  содрагашемъ 

отказался  бы  отъ  такого  об1эщан1я". 

2)  Ланжеронъ  въ  одной  зам'Ьтк'Ё  безусловно  соглашается  съ 
этимъ  мн'Ьн1емъ  Палена:  онъ  также  полагалъ,  что  заключен1е  Павла, 
если  оно  вообще  возможно,  нав1эрное  привело  бы  къ  новой  революц1и, 
къ  его  возстановлен1ю  на  престолЬ  и  къ  страш.нымъ  проявлен1ямъ 
мести. 
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этомъ  д-Ьл^Ь;  я  былъ  очень  молодъ,  служилъ  унтеръ-офице- 
ромъ  въ  кавалергардскомъ  полку;  я  -Ьздилъ  верхомъ  въ 
своемъ  полку,  не  подозр'Ьвая  о  томъ,  что  происходитъ;  но 
почему  ваше  величество  ставите  мн'Ь  этотъ  вопросъ?»— иПо- 
чему?  Да  потому,  что  хотятъ  возобновить  1762  годъ». 

«Я   затрепеталъ  при   этихъ    словахъ,   но   тотчасъ  же 

овлад']Ьлъ  собою  и  сказалъ:  «Да,  государь,    это  хотятъ  сд-Ь- 
лать;  я  это  знаю,  я  самъ  принадлежу  къ  заговору?»  ̂ ). — аКакъ, 
вы  это  знаете  и  принадлежите  къ    заговору?   Что    это    вы 

мн-Ь  говорите?» — «Да,  государь,  я  принадлежу  къ  заговору 
и  долженъ  д'Ьлать  видъ,  что  принадлежу  къ  нему;  могъ  ли 
бы  я  иначе  знать,  что  замышляется,    если   бы   не    д'Ьлалъ 
видъ,  что  принихмаю  участ1е   въ  заговоре?  Но  будьте    спо- 

койны; вамъ  нечего  опасаться-  я  держу  всЬ  нити  заговора 
въ  моихъ  рукахъ.  Вы  очень  скоро  узнаете  все.    Но    не  ду- 

майте сравнивать  угрожаюп],ей  вамъ  опасности  съ  тою,  ко- 
торая грозила  вашему    отцу.    Онъ   былъ   иностранецъ;   вы 

русск1й.    Онъ    ненавид'Ьлъ   русскихъ,    открыто    выражалъ 
презр-Ьше  къ  нимъ  и  возбудилъ  противъ    себя   народъ.   Вы 
же  наоборотъ  любите  русскихъ,  уважаете  и  цените  ихъ   и 
пользуетесь  ихъ  услугами.  Онъ  не  былъ  коронованъ,  вы  же 

коронованы.  Онъ  пресл'Ьдовалъ  духовенство,   вы  же   почи- 
таете   его.    Онъ  до   крайности  раздражилъ    противъ    себя 

гвардейсше  полки;  вамъ  же  эти  полки  совершенно  преданы. 

Въ   то   время  въ  Нетербург'1Ь  не   было   полищи;   теперь  же 
П0ЛРЩ1Я  превосходно  организована;  безъ  моего  в-Ьдома  не  д'Ь- 
лается  ни  единаго  шага,  не  произносится  ни  единаго  слова. 

Каковы  бы  ни  были  нам'Ьрен1я  императрицы  ^),  но   она  не 
им-Ьетъ   ни    способностей,   ни    силы    воли   вашей    матери; 
у  нея  взрослыя  д'Ьти,  между  т-^^мъ  какъ  вашему  величеству 
въ  то  время,  въ  1762  г.,  было  лишь  семь   л'Ьтъ. — «Все   это 
такъ»,  сказалъ  Навелъ,  «но  не  надо  дремать»  ̂ ). 

«Такъ  окончился  нашъ  разговоръ.  Но  я  тотчасъ  же 

написалъ  великому  князю,  уб-Ьждая  его  немедленно,  на 
другой  же  день,  нанести  подготовленный  ударъ.  Онъ  по- 
требовалъ,  чтобы  я  подождалъ  до  11-го  марта,  такъ  какъ  въ 

1)  „^е  1е  8а18  е!  зи!»  йи  сотр1о1". 
2)  Ланжеронъ  замЪчаетъ  по  поводу  этихъ  словъ:  „Палену  уда- 

лось внушить  государю  подозр'ЁН1е  къ  императриц'Ь'^ 

^)  „И  пе  ̂ аи!  раз  8'еп(1огт1г." 
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этотъ  день  на  карау/гЬ  будетъ  стоять  трет1й  батальонъ  се- 
меновскаго  полка,  въ  которомъ  онъ  былъ  еще  бол1^е  ув-Ь- 
ренъ,  ч'Ьмъ  въ  двухъ  другихъ.  Я  согласился  неохотно  и  оба 
дня  находился  въ  тревог-Ь». 

Ланжеронъ  прибавляетъ  къ  этому:  «Палеиъ  им'Ьлъ 
полное  основаше  безпокоиться.  Повидимому,  государь  по- 
дозр-Ьвалъ  о  составленномъ  план'Ь,  и  самъ  Паленъ  былъ  у 
него  на  подозр'Ьн1и.  Совершенно  тайно  Павелъ  послалъ  за 
двумя  своими  любимцами  изъ  гатчинскихъ  временъ,  нахо- 

дившимися въ  изгнан1и — Аракчеевымъ  и  Линденеромъ.  Если 
бы  эти  два  чудовиш,а  прибыли  во  время,  то  они  отстранили 
бы  Палена,  а  можетъ  быть  и  великаго  князя  Александра 

отъ  управлешя  Петербургомъ,  и  столица  сд'Ьлалась  бы  аре- 
ной кровопролит1я.  Аракчеевъ  прх'Ьхалъ  черезъ  десять  ча- 

совъ  посл-Ь  смерти  Павла;,  онъ  былъ  остановленъ  у  город- 
ской заставы  и  снова  удаленъ  ̂ ). 
Говорятъ,  что  Павелъ  хот-Ьлъ  также  вызвать  Ростопчина. 

За  н-Ьсколько  дней  до  катастфоры  посл'Ьдшй,  какъ  разска- 
зываютъ,  получилъ  депешу,  заКеНЮчавшую  въ  себ-Ь  наскоро 
нацарапанныя  слова:  «Вы  мн-Ь  нужны.  Прх-Ьзжайте  скор-Ье. 
Павелъ».  Ростопчинъ  тотчасъ  же  уЬхалъ,  предчувствуя  не- 

доброе; но  уже  дорогой,  въ  Москв'Ь,  онъ  узналъ  о  внезап- 
ной кончин'Ь  государя.  Онъ  догадался  о  томъ,  какъ  было 

д'Ьло,  и  вернулся  въ  свое  им'Ьн1е.  Бпосл1эДСтв1и  онъ  ув'Ь- 
рялъ,  что  съум^^лъ  бы  предотвратить  преступлен1е,  если  бы 

находился  въ  Петербург^Ь  2). 
Въ  заключеше  своего  устнаго  разсказа  въ  бес^Ьд'Ь  съ 

Ланжерономъ  Паленъ  зам'Ьтилъ:  «Наконецъ,  наступилъ  ожи- 
даемый моментъ.  Вы  знаете,  что  произошло.  Императоръ 

погибъ  и  долженъ  былъ  погибнуть;  я  не  былъ  ни  свид-Ьте- 
лемъ,  ни  д'Ьйствуюш,имъ  лицомъ  въ  его  смерти;  я  предви- 
д'Ьлъ  его  кончину,  но  не  хот-Ьлъ  принимать  участ1я  въ 
этомъ  д']Ьл'Ь,  такъ  какъ  далъ  слово  великому  князю». 

((Странный  ходъ  мыслей»,  восклицаетъ  Ланжеронъ, 

((Онъ  не  былъ  д'Ьйствуюш,имъ  лицомъ  при  убзйств-Ь  Павла, 
но  поручилъ  совершить  это  д^Ьло  Зубовымъ  и  Веннигсену!»  ̂ ). 

1)  Кеуие  ВгНаппгдие,  1895,  1юль,  62—69. 
2)  8ё§иг,  Ко81ор1с111пе,  стр.  86. 
2)  Ланжеронъ,  а.  а.  О.  68—69.  Тамъ  упоминается  также  о  письм-Ь, 

полученномъ  будто  бы  Кутайсовымъ   или   княземъ   Гагаринымъ  ве- 
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Н-Ьтъ  основан1я  сомн-Ьваться  въ  томъ,  что  Александръ 
былъ  уб'Ьжденъ,  будто  все  д-Ьдо  заключается  въ  отречен1и 
Павла,  а  вовсе  не  въ  убШств'Ь,  какъ  оно  было  совершено 
впосл-Ьдств!».  Но  трудно  согласить  этотъ  взглядъ  съ  т-Ьми 
приготовлен1я:\[и,  как1я  были  сд'Ьланы.  Законный  перево- 
ротъ,  пере>гЬну  на  престол'Ь  безъ  кровопролит1я  могли  бы 
предложить  и  провести  прежде  всего  политичесшя  учреж- 
дешя,  какъ  напр.  сенатъ.  Что  д'Ьло  шло  наоборотъ  о  «сопр 
с1е  та1П))  видно  было  уже  изъ  того,  что  предпр1ят1е  носило 
военный  характеръ.  Самъ  х\лександръ  для  выполнен1я  плана 
придавалъ  главное  значен1е  войскамъ,  духъ  которыхъ  былъ 

езху  изв'Ьстенъ,  и  отъ  сод'Ьйств1я  которыхъ  онъ  ожидалъ 
в^Ьрнаго  усп-Ьха.  Шумная  толпа  частью  молодыхъ  офицеровъ 
должна  была  д'Ьйствовать  для  устранешя  душевно-больного 
монарха.  Какъ  могло  д-Ьло  обойтись  безъ  грубаго  насил1я? 
Какъ  разсказы  Палена  объ  образ-Ь  дМств1Й  Александра  до 
катастрофы,  такъ  и  сообщен1е  Чарторыскаго  о  поведенш  мо- 

лодого императора  посл'Ь  нея,  заставляютъ  насъ  усматри- 
вать противор'Ьч1е  въ  мысляхъ  и  чувствахъ  великаго  князя, 

вид-Ьть  ошибку  въ  мышлеши,  которую  можно  объяснить 
только    полнымъ   отсутств1емъ   политическаго   или   какого 

черомъ  наканун-Ь  катастрофы,  но  по  безпечности  не  прочитанномъ. 
Оно,  какъ  говорить,  заключало  въ  сеОЪ  предостережен1е.  Ливенъ. 

генералъ-адъютантъ  Павла  и  впосл-Ьдств!!!  посланникъ  въ  Лондон'ё, 
разсказывалъ  Ланжерону,  что  онъ  д'Ьйствительно  писалъ  тогда  Га- 

гарину, п  что  посл'Ьдн!!!  не  прочелъ  его  письма;  но  въ  письм'Ь  этомъ 
ничего  не  говорилось  о  заговор'Ё,  такъ  какъ  Ливенъ  ничего  не 
зналъ  о  немъ,  а  заключался  вопросъ  о  частномъ  д'ёлЬ.  Такъ  воз- 
никъ  слухъ  О  томъ,  что  предостережен1е  насчетъ  заговора  осталось 

безусп'Ьшнымъ.  Анекдотъ  о  разговор'Ь  Павла  съ  Паленомъ  и  о  см'Ь- 
лости  п  присутств1и  духа  посл-Ьдняго  разсказывался  не  разъ.  См. 
между  прочимъ  Розенвейгъ  а.  а.  О.  (Аиз  а11еп  2е11еп  ип(1  Ьапйеп, 

стр.  9—10).  У  Бернгарди,  стр.  150,  этотъ  случай  передается  въ  дру- 
гой форм!!:  Паленъ  будто  бы  им-Ьлъ  при  себ-Ё  списокъ  заговорщи- 

ковъ,  и  Павелъ  шутя  запустилъ  руку  въ  его  карманъ.  Очевидно, 

тутъ  произошло  см'Ьшен1е  съ  анекдотомъ,  разсказаннымъ  Паленомъ,  о 
записк'Ь  Александра,  которую  чуть  было  государь  не  нашелъ  у  Па- 

лена.—Саблуковъ  въ  Ргазег'з  Ма§а21пе  а.  а.  О,  стр.  Н22,  опять  таки 
разсказываетъ  д'Ьло  иначе;  по  его  словамъ,  Павелъ  получилъ  ано- 

нимное письмо  со  спискомъ  заговорш,иковъ,  и  Паленъ  отв'Ьтилъ 
государю  такъ,  какъ  онъ  самъ  говорить  объ  этомъ.  Ниже  мы  вернемся 
къ  разсказу  Саблукова  по  поводу  одного  важнаго  обстоятельства. 
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бы  то  ни  было  опыта.  Странно  было  пользоваться  такимъ 
опаснымъ  оруж1емъ  и  думать,  что  оно  не  нанесетъ  раны. 

Мы  стоимъ  зд'Ьсь  передъ  психологической  задачей.  Але- 
ксандръ  въ  течеше  ц'Ьлыхъ  м'Ьсяцевъ  терп'Ьлъ  главныхъ 
виновниковъ  смерти  Павла  на  выдающихся  постахъ,  а 

зат-Ьмъ  подвергъ  самому  тяжкому  наказашю  того,  кто 
самымъ  р']Ьшительнымъ  образомъ  осуждалъ  такой  способъ 
выполнен1я  плана,  а  именно  графа  Панина.  Страшная 

опасность,  грозившая  самому  Александру,  тяжелое  по- 
ложен1е,  въ  которомъ  онъ  находился,  быть  можетъ  омра- 

чили его  умъ.  Что  онъ  былъ  пораженъ,  приведенъ  въ 

ужасъ  въ  моментъ  катастрофы,  це  подлежитъ  сомн'Ьшю. 
Зато  поведеше  и  образъ  дМств1я  Палена  совершенно  ясны 

и  очевидны;  съ  цинической  откровенностью  онъ  не  скры- 
валъ  своего  1езуитизма,  признался  въ  своей  гезегуаИо  теп- 
Ык;  онъ  зналъ,  чего  онъ  хочетъ.  Роль  Александра  въ  этой 
трагед1и  остается  подъ  знакомъ  вопроса.  Паленъ  весь  нервы, 

иниц1атива,  дМств1е.  Александръ  находился  всец'Ьло  на 
буксир-Ь  у  Палена.  Для  обоихъ  характерно,  что  Паленъ 
могъ  обмануть  великаго  князя  относительно  посл'Ьдств1й 
предпр1ят1я  противъ  Павла. 

III 

11/12  марта  1801  г. 

1.  Вечеромъ  передъ  катастрофой 

Заговоръ  скоро  такъ  разросся,  что  откладывать  вы- 
полнеше  его  значило  подвергаться  не  малой  опасности.  Въ 

одномъ  батальон-Ь  семеновскаго  полка  ̂ )  всЬ  офицеры,  не 
исключая  прапорщ,иковъ,  были  посвяш,ены  въ  нам-бретя  за- 
говорш,иковъ.  Нельзя  было  разсчитывать  на  сохранеше 

тайны,  дов'Ьренной  столькимъ  людямъ  двусмысленнаго  ха- 
рактера, столькимъ  неразумнымъ  юношамъ  ^).  Немногаго 

нужно  было  для  того,  чтобы  между  прочимъ  Саблуковъ 

былъ  изв'Ьш.енъ  обо  всемъ,  и  можно  предполагать,  что  этотъ 

^)  Бернгарди,  а.  а.  0.  III,    149,    называетъ   первый    батальонъ. 
Паленъ  говорилъ  о  третьемъ;  см.  у  Ланжерона,  а.  а.  0.,  стр.  68. 

2)  Бернгарди,  а.  а.  0.,  III,  149—150. 
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благородный  и  искренно  преданный  государю  офицеръ  при- 

нялъ  бы  въ  такомъ  случа'Ь  м'Ьры  для  предупреждешя  ката- 
строфы. 

Посвященные  въ  тайну  принадлежали  къ  различнымъ 

кругамъ  общества.  Пзъ  сенаторовъ  въ  числ-Ь  посвященныхъ 
находились  Орловъ,  Чичеринъ,  Татариновъ,  графъ  Толстой, 
Трощинск1й;  изъ  военныхъ,  генералы:  князь  Голицынъ.  ко- 
мандиръ  преображенскаго  гвардейскаго  полка,  Депрерадо- 
вичъ,  командиръ  семеновскаго  гвардейскаго  полка,  Талы- 
зпнъ,  Мансуровъ,  Уваровъ,  генералъ-адъютантъ  Павла  Ар- 
гамаковъ,  князь  Яшвилль  и  мног1е  друпе  офицеры  ̂ ).  Между 
ними  были  люди,  къ  которымъ  государь  могъ  питать  осо- 

бенное дов'Ьрхе.  Таковъ  былъ  напр.  Уваровъ,  интимный  другъ 
княгини  Лопухиной,  матери  возлюбленной  гостдаря  -).  Ге- 
нералъ-ма1оръ  Обольяниновъ,  который  въ  конц-Ь  этого  цар- 
ствовашя  заниз1алъ  м-Ьсто  оберъ-прокурора  сената,  казался 
такимъ  надежнымъ  и  в'Ьрпоподданнымъ,  подозр'Ьн1е  отно- 

сительно него  казалось  столь  невозможнымъ,  что  домъ  его 
представлялся  заговорщикамъ  особенно  подходящимъ  для 
собрашй.  Отецъ  СабеТукова,  ничего  не  подозр^Ьвавшш,  почти 

ежедневно  игралъ  у  него  въ  карты,  и  даже  посл'Ь  ката- 
строфы— что  очень  характерно  для  общественнаго  мн-Ьтя — 

Обольяниновъ  пользовался  такимъ  уважешемъ,  что  былъ 

избранъ  московскимъ  предводителемъ  дворянства  ̂ ).  Моло- 
дой Саблуковъ  юи'Ьлъ  сношешя  съ  главными  заговорщиками 

непосредственно  передъ  кризисомъ  и  вынесъ  впечатл-Ьихе, 
что  что-то  готовится,  но  посвященъ  въ  тайну  не  былъ.  Онъ 
об-Ьдалъ  съ  н-Ьсколькими  другими  лицами,  между  прочимъ 
у  Палена,  у  Талызина,  у  Зубовыхъ  и  у  Обольянинова,  и 
обратилъ  внимаше  на  то,  что  происходилъ  не  столько  общ1й 

разговоръ,  сколько  сов'Ьщашя  немногихъ  лицъ  другъ  съ 
другомъ  '^),  которыя  прерывались,  какъ  только  кто-нибудь 
подходилъ  къ  той  или  другой  групп-Ь.  Онъ  зам'Ьтилъ  также 
что  Талызинъ  и  друг1е  им'Ьли  такой  видъ,   будто    должны 

1)  Бернгарди,  а.  а.  0.,  148. 
2)  Саблуковъ,  а.  а.  О.,  309. 
3)  Тамъ  же,  а.  а.  О.,  234. 

^)  „I  раг11си1аг1у  гетагкей,  Ша!  Шеге  луа8  по  §епега1  сопуегза- 

11оп,  Ъи1  еуегулуЬеге  (1е8  араНев  о1'  реор1е,  луЬо  1тте(11а1е1у  (118рег8е(1 
1^  апу  опе  сате  пеаг  !о  Нает". 
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сообщить  ему  особенно  важныя  вещи,  а  иотомъ  ньностЬд- 
н1й  моментъ  сдерживались  и  умолкали,  погрузившись  въ 
свои  мысли.  ((Словомъ)),  разсказываетъ  Саблуковъ,  «все  по- 
веденге  общества  ясно  показывало,  что  готовится  что-то 
необычайное;  свобода,  съ  какою  порицали  царя,  см'Ьялись 
надъ  его  безразсудными  выходками  (ех^гауа^-апсез)  и  кри- 

тиковали его  строг1я  м-Ьры,  ясно  доказывала,  что  на  него 
готовилось  нападете.  Особенное  подозр'Ьше  возбудили  во 
мн-Ь  маленьк1й  об'Ьдъ  у  Талызина  и  совсЬмъ  маленькое  со- 
бран1е  у  Валерьяна  Зубова.  Когда  я  однажды,  об'Ьдая  у 
графа  Палена,  сд^кталъ  р'Ьзкое  зам'Ьчан1е  о  государ-Ь,  Па- 
ленъ  многозначительно  посмотр'Ьлъ  на  меня  и  сказалъ:  «Не 
надо  безполезно  говорить,  а  надо  мужественно  д-Ьйство- 
вать))  ̂ ).  Я  сообразилъ,  что  что-то  есть  въ  воздух-Ь  ̂ );  это 
причинило  мн-Ь  много  думъ  и  безпокойствъ;  я  вспомнилъ  о 
своей  присяг-Ь  въ  в'Ьрности  и  о  многихъ  хорошихъ  сторо- 
нахъ  государя;  но  все  это  были  лишь  сомн'Ьшя  и  подозр'Ь- 
шя,  но  не  было  ничего  опред'Ьленнаго,  яснаго,  что  могло 
бы  побудить  меня  къ  р'Ьшительному  образу  д'Ьйств1й.  Я  чув- 
ствовалъ  себя  очень  несчастнымъ  и  просилъ  сов^Ьта  умоего 

стараго  друга  Тончи  ̂ ).  Онъ  сказаеЛЪ  мн-Ь,  что,  такъ  какъ 
я  не  могу  ни  исправить  поведен1я  государя,  ни  пом'Ьшать 
нанести  ему  ударъ,  то  долженъ  быть  какъ  можно  сдержан- 
н'Ье  въ  разговор'Ь  со  всЬми,  чтобы  никто  не  посм'Ьлъ  мн'Ь 
д-Ьлать  откровенныхъ  сообщен1й.  Я  посл-Ьдоваль  его  сов'Ьту, 
и  это  послужило  жеЪ  на  пользу))  *). 

Но  признаки  приближающагося  переворота  станови- 
лись все  бол'Ье  многочисленны.  Такъ, напр.,  Саблуковъ  узналъ, 

что  Зубовы,  вернувш1еся  изъ  изгнашя,  и  сестра  ихъ,.  го- 
спожа Жеребцова,  ежедневно  собираются  у  Обольянинова, 

что  у  Талызина,  у  братьевъ  Ушаковыхъ,  Депрерадовича  и 

другихъ  обыкновенно  собирается  ужинать  избранное  обще- 
ство, что  и  полковникъ  Хитровъ,  необыкновенно  способный 

челов'Ькъ,  но  кутила,  адъютантъ  великаго  князя    Констан- 

1)  „^еап  I . . .  (1111  раг1е  е1  Ъгауе  Ьотте  ^ш  а§11". 
^)  „ТЬа!  8оте1111п§  луаз  1п  Ше  лу1п(1". 
3)  Это   былъ   неаполитанецЪ;    фнлософъ,   поэтъ    и   художникъ, 

которому  Саблуковъ  былъ  многимъ  обязанъ. 

^)  Саблуковъ  въ  Ргазер'з  Ма§а2;1пе,  1865;  сентябрь,  312. 
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тина,  жпву1Ц1й  около  самаго  Михапловскаго  дворца,  соби- 
раетъ  у  себя  избранный  кружокъ  знакомыхъ  и  т.  д.  Въ 
то  же  время  я  узналъ,  что  патрули  вокругъ  Михайловскаго 

дворца  усилены  и  бдительны  бол-Ье,  ч'Ьмъ  когда-либо  ̂ ). 
Впосл'Ьдствхи  Саблуковъ  узналъ,  что  госпожа  Жеребцова, 
находившаяся  въ  моментъ  катастрофы  въ  Берлин'Ь,  пред- 

сказала, когда  произойдетъ  катастрофа,  и  отправилась  въ 

Англ1ю,  чтобы  тамъ  встр-Ьтиться  со  своимъ  другомъ  Унт- 
вортомъ;  это  обстоятельство  дало  поводъ  для  возникно- 
вешя  слуха  о  томъ,  что  заговоръ  не  обошелся  безъ  англш- 
скихъ  денегъ  2). 

Н'Ьтъ  сомн-Ьтя,  что  очень  много  лицъ  знало  въ  точно- 
сти о  заговор'Ь.  Розенцвепгъ  называетъ,  кром-Ь  вышеупомя- 

нутыхъ  высокопоставленныхъ  военныхъ  и  сенаторовъ,  еш,е 
командира  преображенскаго  гвардейскаго  полка  Талбанова, 

поручика  Марина;  по  его  мн'Ьнш,  въ  тайну  было  посвяш;ено 
еш,е  около  50-ти  лицъ.  Дал-Ье,  онъ  называетъ  братьевъ  Пла- 

тона и  Валерьяна  Зубовыхъ  дов-^реннымн  лицами  великаго 
князя  Александра  ^).  Изъ  разсказа  Константина,  вос- 
произведеннаго  Ланжерономъ,  видно,  что  и  онъ  въ  это 

время  находился  въ  весьма  близкихъ  отношен1яхъ  съ  Зу- 
бовыми. 

«Зная,  въ  какихъ  широкихъ  кругахъ  въ  это  время 

изв'Ьстно  было  о  заговор-Ь»,  зам-Ьчаетъ  Бернгарди,  «можно 
изумляться  не  только  тому,  что  хот-^ли  помоп],ью  заговора 
положить  конецъ  безумш  и  невыносимому  деспотизму  этого 

царствовашя,  но  и  тому,  что  для  нанесешя  р-Ьшительнаго 
удара  государю  избрано  было  11/23  марта.  Объ  этомъ  знала 

повидимому  по  крайней  м'Ьр'Ь  весьма  значительная  часть 
такъ  называемаго  большого  св-Ьта  въ  Петербург-Ь.  Въ  мно- 
гочисленномъ  обш,еств'Ь,  за  ужиномъ  у  княгини  Б'Ьлозер- 
ской,  камергеръ  Загряжсшй  взглянулъ  на  часы  и  сказалъ: 
«Ье  ̂ гапс!  Ешрегепг  и  е81:  раз  еп  се  шотеп!  ̂ ог1  а  80п  атзе» 

(великому  государю  въ  эту  минуту  не  очень-то  по  себ-Ь). 
Обш,ество  погрузилось  въ  мрачное  молчаше  и   разъ-Ьхалось, 

1)  Саблуковъ,  а.  а.  0.,  311. 
2)  Тамъ  же,  стр.  323. 
3)  Аи8  аИеп  2е11еп  ип(1  Ьап(1еп,  стр.  8. 
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при  чемъ  никто    не    просилъ    разъяснен1я    этихъ    темныхъ 

словъ:  ихъ  значить  поняли»!  ^) 
Нам-бренхе  Павла  назначить  о,в(тъ\ъ  насл']^дникомъ  гер- 
цога Евгешя  Вюртембергскаго,  о  чемъ  совершенно  опред-Ь- 

ленно  говорить  Бернгарди  на  основан1и  неизв'Ьстныхъ  источ- 
никовъ,  какъ  разсказываютъ,  побудило  Александра  дать  свое 

соглас1е  на  нанесен1е  р^Ьшительнаго  удара  ̂ ).  11оложен1е  мо- 
лодого герцога  въ  эти  роковыя  минуты  могло  быть  весьма 

опаснымъ.  «Красивая  княгиня  Гагарина»,  разсказываетъ 
Бернгарди,  а  уже  не  разъ  въ  таинственныхъ  выражен1яхъ 
предостерегала  молодого  вюртембергскаго  принца  и  говорила 
ему  объ  опасностяхъ,  угрожающихъ  и  ему;  въ  этотъ  вечеръ 

она  сказала  ему:  «В!  л'опв  ау1е2  Ъе801п  сГпп  азИе,  уоп8  1е 
1гоиуепе2  сЬег  то!»  (если  вамъ  понадобится  уб-Ьжище,  вы 
найдете  его  у  меня).  Она  знала,  что  готовится;  она  предо- 

стерегла молодого  принца:  челов-Ька  же,  которому  опадала 
надъ  собою  права  возлюбленнаго,  она  не  предостерегла!» 
«Генераль  Дибичъ»,  продолжаетъ  свой  разсказъ  Бернгарди, 

«хотя  и  не  участвовавш1й  въ  заговор'Ь,  также  узналъ  о 
томъ,  что  должно  было  произойти,  и  боялся,  чтобы  заго- 

ворщики не  причинили  какого  нибудь  зла  дов'Ьренному  ему 
молодому  принцу;  это  ясно  видно  изъ  его  д']Ьйств1й  въ  этотъ 
памятный  день.  Онъ  заговорилъ  объ  опасностяхъ;  прусскш 

ротмистръ  фонъ-Требра,  младш1й  гувернеръ  принца,  хот-^лъ 
укрыть  его  вечеромъ  въ  первозгъ  кадетскомъ  корпусЬ;  но 

первый  и  настоящей  начальникъ  этого  заведешя,  изв'Ьстный 
н'Ьмецк1й  писатель  Фридрихъ  Максимил1анъ  Клингеръ,  р'Ь- 
шительно  отказался  принять  принца.  Почему  —  потому-ли, 
что  онъ  во  что-бы  то  ни  стало  хот-Ьлъ  им-Ьть  видъ,  что 
онъ  даже  не  знаетъ  ни  о  чемъ,  что  происходить  и  въ  чемъ 

онъ  не  принималъ  участ1я,  —  потому  ли,  что  онъ  опасался 
чтобы  Александръ,  сд'Ьлавшпсь  императоромь,  не  простить 
ему  такой  боязливой  и  къ  тому  же  излишней  заботливости 

о  принц'Ь— это  осталось  неизв^Ьстнымь.  Дибичь  не  позво- 
лиль  принцу  ложиться  и  разд-Ьваться  до   тЪхъ  порь,   пока 

^)  Н181оп8с11е  ХеПзсЬгШ,  III,  стр.  156.  Очевидно,  это  заимство- 
вано изъ  устнаго  предан1я  высшаго  петербургскаго  общества. 

2)  Повторяемъ,  что  эти  св-ЁдЪнхя  находятся  только  у  Бернгарди, 
но  что  онъ  ссылается  на  весьма  важные  источники. 

Смерть  Павла  I  7 
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ПОЗДНО  ночью  не  появился  капитанъ  Фолькерсбергъ  и  не 
крикнулъ  въ  полуоткрытую  дверь,  что  все  кончено,  при 
чемъ  провелъ  рукою  по  шсЬ  и  вверхъ.  Тогда  Дибичъ  ска- 

за лъ  принцу,  что  онъ  можетъ  лечь  спать»  ̂ ). 
Паленъ  неизм-Ьнио  назначилъ  ночь  11/23  марта  для  р'Ь- 

шешя  д-Ьла.  Въ  этотъ  день  Павелъ  написалъ  очень  р-Ьзкое 
письмо  барону  Крюденеру,  русскому  посланнику  въ  Берлин^Ь. 

Д-Ьло  касалось  весьма  важныхъ  враждебныхъ  м-Ьръ  противъ 
Англ1и.  Паленъ,  какъ  министръ  иностранныхъ  д-Ьлъ,  сд^Ь- 
лалъ  приписку  в-Ьроятно  для  того,  чтобы  Крюденеръ  не  сп'Ь- 
шилъ  съ  исполнен1емъ  этого  приказашя:  «Ва  Ма]е81;ё  Мрё- 
г1а1е  ез!  шсИзрозёе  аи]опгс1Ъш.  Се1а  роштаН  ауо1г  с1е8  впИез» 
(его  императорское  величество  нынче  нездоровъ;  возможно, 

что  это  не  останется  безъ  посл-Ьдстиш'^). 
Вечеромъ  11/23  марта  заговорщики  собрались  за  ужи- 

номъ,  посл'Ь  котораго  они  прямо  отправились  совершать 
свое  ужасное  д'Ьло.  Объ  этомъ  собранш  крайне  важныя  со- 
общешя  д-Ьлаетъ  Беннигсенъ  какъ  въ  мемуарахъ,  которыми 
пользовался  Бернгарди,  такъ  и  въ  разговор'^  съ  Ланжеро- 
номъ.  Однако  эти  разсказы  въ  н'Ькорыхъ  мелочахъ  не 
вполн-Ь  совпадаютъ.  Бернгарди  говоритъ,  что  ужинъ  про- 
исходилъ  у  Талызина,  который  жилъ  близъ  Л'Ьтняго  сада 
и  Михайловскаго  дворца;  на  него  было  приглашено  очень 

много  молодыхъ  офицеровъ,  и  именно  такихъ,  которые  не- 
давно за  незначительные  проступки  подверглись  жестокимъ 

и  унизительнымъ  наказашямъ,  при  чемъ  иные  изъ  нихъ  до 
этого  момента  ничего  не  знали  о  замыслахъ  противъ  госу- 

даря. Паленъ  и  Беннигсенъ  нам'Ьренно  были  крайне  воз- 
держны въ  пить^.;  молодымъ  же  людямъ  вино  наливалось 

съ  излишнею  ш,едростью  ̂ ). 

Въ  разговор-Ь  Беннигсена  съ  Ланжерономъ,  первый 
разсказывалъ  такъ:  «Когда  наступилъ  этотъ  день,  мы  всЬ 

собрались  у  Палена:  я  встр'Ьтилъ  тамъ  Зубовыхъ,  Уварова, 
многихъ  гвардейскихъ    офицеровъ^),    бол'Ье  или  мен^Ье  раз- 

1)  Шз^опзсЬе  2е118с11гШ.  III,  155-157. 
2)  Тамъ  же,  Ш,  156. 

3)  Ш81оп8с11е  2е118с11пй,  III,  157. 

^)  Ланжеронъ   называетъ    въ  прим-Ьчан!!!   въ   низу   страницы, 
кром-Ь  упохмянутыхъ  выше  Яшвиля,   Татаринова  и  Аргамакова,  еще 
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горячеыиыхъ  шампанскимъ,  которы.мъ  и1,едро  угощалъ  ихъ 
Паленъ.  Паленъ  запретилъ  мяЪ  пить  и  самъ  также  не  пилъ. 

Насъ  было  бол15е  60-ти  челов^^къ»  и  т.  д. 

Разум-Ьется,  существеннаго  значен1я  не  им-Ьеть,  проис- 
ходилъ  ли  ужинъ  у  Палена  или  у  Талызина.  Розенцвейгъ 

разсказываетъ  сл'Ьдующ1й  эпизодъ,  подтверждающей  посл-Ьд- 
иее  изв'Ьст1е:  ((Генералъ  Талызинъ  сказался  больнымъ,  чтобы 
безпрепятственно  принять  необходимыя  м'Ьры.  Государь  по- 

ел алъ  ему  своего  лейбъ-медика,  доктора  Гривё,  будущаго 
лейбъ-медика  императора  Александра,  англичанина  по  про- 
исхожден1ю.  По  приказан110  государя,  онъ  проникъ  въ  ком- 

нату Талызина,  въ  которой  какъ  разъ  происходило  сов'Ь- 
щан1е  заговорщиковъ.  Сначала  они  хот-^ли  убить  врача, 
чтобы  сд-Ьлать  доносъ  съ  его  стороны  невозможнымъ;  но 
генералъ  Талызинъ  поручился  за  то,  что  врачъ  будетъ  мол- 

чать и  продержалъ  его  подъ  строгимъ  надзоромъ  въ  тече- 
те немногихъ  часовъ,  оставшихся  до  окончашя  д'Ьла»  ̂ ). 
У  Саблукова  мы  находимъ  разсказъ,  быть  можетъ 

разр'Ьшающхй  вопросъ  о  томъ,  гд'Ь  происходило  собрате.  Онъ 
пишетъ:  «Вечеромъ  11-го  марта  было  н-Ьсколько  собранш 
заговорщиковъ.  Полковникъ  Хитровъ,  генералы  Ушаковъ  и 
Депрерадовичъ  и  друпе  давали  у  себя  ужины;  и  всЬ  они 

поздн-Ье  вечеромъ  собрались  на  одно  главное  собрате  (а! 
опе  рппс1ра1  раг1;у),  куда  прибыли  также  Паленъ  и  Бен- 
нигсенъ.  Было  выпито  много  вина,  мног1е  въ  этомъ  отно- 
шен1и  перешли  м-Ьру.  Въ  конц-Ь  этого  ужина  Паленъ,  какъ 
говорятъ,  сказалъ:  «Еаррекг-л^опз,  те881еиг8.  дие  роиг  тап- 
§;ег  сГипе  оте1еЦе  11  Мг!  сотшепсег  раг  са88ег  1е8  оеп^8))  (пом- 

ните, господа,  что  для  того,  чтобы  съ-Ьсть  яичницу,  надо 
прежде  всего  разбить  яйца).  Полковникъ  Бибиковъ  изъ  из- 
майловскаго  полка,  превосходный  офицеръ,  хорошо  приня- 

тый въ  самыхъ  знатныхъ  семьяхъ,  на  этомъ  ужин']^,  какъ 
нередаютъ,  заявилъ,  что  недостаточно  устранить  одного 
Павла,  и  что  для  Россш  было  бы  гораздо  лучше,  если  бы 
можно  было  избавиться  отъ  всЬхъ  членовъ  этого  семейства 

(1о  ̂ е!  п(1  0^  Шет  аШо^еШег)»  ̂ ).  Такое  нел-Ьпое  зам-Ьчате 

князя  Вяземскаго  изъ  семеновскаго  полка,  Скарятина  изъ  измайлов- 
скаго,  Волконскаго  и  др. 

1)  Аиз  а11еп  ХеИеп  ип(1  Еап^еп,"  стр.  16. 
2)  Саблуковъ  въ  Ргазег'з  Ма^агхпе,  1865,  Сент.  стр.  318. 

7* 
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можетъ  быть  объяснено  возбужден1емъ  и  в-Ьроятно  даже  въ 

ту  минуту  не  произвело  впечатл'Ьн1я. 
Бол'Ье  важныя  св-Ьд^Ьтя  объ  этихъ  событ1яхъ  Мы  по- 

лучаемъ  отъ  Бернгарди,  т.  е.  отъ  Беннигсена.  «Сенаторъ 
тайный  сов1зтникъ  Трощинсклй  набросалъ  манифестъ,  въ 

которомъ  говорилось,  что  государь  по  бол-Ьзни  взялъ  себ'Ь 
въ  соправители  великаго  князя  Александра.  Само  собою 

разум'Ьлось,  что  только  насил1емъ  молшо  было  принудить 
Павла  подписать  такой  документъ;  его,  сл-Ьдовательно^  надо 
было  заставить  это  сд-Ьлать  и  въ  случа-Ь  необходимости  от- 

везти въ  Шлиссельбургскую  кр^Ьпость.  Между  т'Ьмъ  часть 
солдатъ  семеновскаго  полка,  которыми  молшо  было  распо- 

лагать, собрались  въ  дом-Ь  Талызина;  другая  часть  доллша 
была  собраться  въ  опред'Ьленномъ  жЪстЬ  Невскаго  прос- 

пекта. Платонъ  Зубовъ  и  Бениигсенъ  взялись  «покончить 

д-Ьло  лично  съ  государемъ».  Графъ  Паленъ  и  генералъ  Ува- 
ровъ  взяли  на  себя  командоваше  солдатами,  собравшимися 
на  Невскомъ,  и  заботу  о  безопасности  заговорщиковъ  извшЬ. 

Еще  въ  посл-Ьдиюн)  минуту  одинъ  молодой  челов'Ькъ,  раз- 
горяченный виномъ,  спросилъ,  что  же  д-^лать,  если  госу- 

дарь станетъ  сопротивляться  дМств1емъ?  Паленъ  отв'Ьтилъ 
на  это  изв']Ьстной  трив1альной  французской  поговоркой: 
((^пап(^  оп  теп!  Ыте  ппе  оте1еие,  11  1аи1  савзег  с1е8  оеи^з!» 
Такъ  разсказываетъ  Бениигсенъ,  присутствовавп11й  при 

•этомъ.  Посл'Ь  этихъ  словъ  —  отнюдь  не  противор'Ьчащихъ 
приписк'Ь  Палена  къ  Крюденеру  —  среди  выпившихъ  офи- 
церовъ  уже  больше  невозможно  было  поддерживать  поря- 

докъ»  ̂ ). 
Было  странное  несоотв'Ьтств1е  между  манифестомъ,  со- 

ставленнымъ  Троп],инскимъ,  который  Павелъ  долженъ  былъ 
подписать  и  въ  которомъ  онъ  назначалъ  своего  сына  своимъ 

соправителемъ,  —  съ  одной  стороны  и  между  обширными 
военными  приготовлен1ями  заговорш,иковъ  —  съ  другой.  Па- 

ленъ невидимому  не  обманывался  на  счетъ  того,  что  кри- 
зисъ  не  обойдется  безъ  насильственныхъ  м'Ьръ.  Толпа  вы- 

пившихъ офицеровъ,  готовыхъ  на  кровопролит1е,  явилась  на 

м-Ьсто  }\Шств\я,  гд'Ь  должны  были  происходить  переговоры 
съ  душевно-больнымъ  монархомъ  относительно  его  полнаго 

1)  Ш81оп8с11е  2еи8с11гШ,  111,  157—158. 
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ИЛИ  частичнаго  отречешя  отъ  престола.  Для  поддержки  за- 
говорщиковъ  выставлены  были  части  войскъ.  Поэтому 
можно  было  олшдать,  что  д^[5Л0  окончится  если  не  умерщ- 
влешемъ  Павла,  то  по  крайней  м'Ьр'Ь  его  насильственнымъ 
заключен1емъ.  Невольно  возникаетъ  вопросъ,  —  такъ  какъ 
приходилось  им-^ть  д']Ьло  съ  съумасшедшимъ — неулсели  ни- 

кто раньше  не  подумалъ  о  томъ,  чтобы  узнать  мн-Ьихе  пси- 
х1атра?  Мы  видимъ,  что  на  первомъ  план-Ь  стояла  забота 
объ  общемъ  6лат%  спасен1е  страны  отъ  грозившей  ей  б'Ьды. 
Р'Ьшено  было  пожертвовать  больнымъ.  Такъ  Павелъ  шелъ 
навстр^Ьчу  своей  судьб-Ь. 

2.  ПослЪдн1е  дни  и  часы  Павла 

Несмотря  на  разладъ  въ  императорской  семь-Ь,  при- 
дворная Лъизнь  требовала  до  самаго  конца  выполнешя  обыч- 

наго  этикета.  Шведсшй  посланникъ  писалъ  за  н'Ьсколько 
нед'Ьль  до  катастрофы,  что  по  вторникамъ  при  двор-Ь  бы- 
ваютъ  маскированные  балы,  на  которыхъ  очень  веселятся  ^). 
Самого  Стедингка  не  приглашали  на  эти  увеселешя,  такъ 
какъ  между  Навломъ  и  шведскимъ  дворомъ  отношешя 

были  натянутыя.  Изъ  другихъ,  быть  можетъ  бол-Ье  компе- 
тентныхъ  источниковъ,  мы  узнаемъ  совершенно  иное  о  мни- 

мой веселости  въ  высшемъ  обществ'Ь.  Бернгарди  разсказы- 
ваетъ  на  основаши  неизв'Ьстнаго  источника:  «Каждую  суб- 

боту при  двор^Ь  происходилъ  большой  концертъ.  Къ  стран- 
ностямъ,  введеннымъ  Павломъ,  принадлежало  также  то, 
что  въ  антрактахъ  обп],еству  непрерывно  предлагалось  вино. 
Самъ  государь  пилъ  очень  много.  Онъ  любилъ  высказывать 

я  зап1,иш,ать  самые  см'Ьлые  парадоксы,  и  когда  онъ  бывалъ 
разгоряченъ  виномъ,  эти  см^Ьлыя  умозаключешя  доходили 

до  полной  нел'Ьпости,  которую  онъ  отстаиваеТъ  съ  большой 
горячностью  и  съ  удивительной  настойчивостью.  Въ  по- 
сл1Ьднюю  субботу  своей  жизни,  онъ  былъ  такъ  возбужденъ, 

смотр-Ьдъ  на  шгаератрицу  и  на  своихъ  сыновей  съ  такою 
яростью,  обрап],ался  къ  нимъ  съ  такими  грозными  минами, 
съ  такими  грубыми  словами,   что  даже  самые    безобидные 

1)  Стокгольмск1й  архивъ.  Депеша  Стедингка  отъ  25  января  (6  фе- 
враля) 1801  г.  Быть  можетъ,  Стедингкъ  писалъ  такъ  потому,  что  де- 

пеши его  прочитывались  и  въ  Росс1и. 
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изъ  прпсутствовавишхъ  не  могли  отд^^латься  отъ  недобрыхъ 

11реДЧ5^ВСТВ1Й))  ̂ ). 
Разсказываютъ,  что  въ  посл'Ьдьпе  м-Ьсяды  своей  жизни 

Павелъ  опасался  быть  отравленнымъ.  Поэтому  онъ  просилъ 

одного  англ1йскаго  купца,  много  л'^Ьтъ  жившаго  въ  Петер- 
бург^Ь,  рекомендовать  ему  хорошую  англ1йскую  кухарку. 

Желаше  его  было  исполнено;  эта  кухарка  жила  въ  кухн-Ь, 
непосредственно  прилегавшей  къ  покоямъ  императора,  гд-Ь- 
и  готовила  ему  об-Ьдъ;  въ  ночь  уб1йства  она  была  свид!;- 
тельницей  происшедшаго  шума  и  въ  страх-Ь  п-Ьшкомъ  уб^Ь- 
нсала  изъ  дворца  къ  своему  прежнему  господину,  несмотря 

на  туманъ  и  ночную  пору'-). 
Таше  анекдоты  мен-Ье  обоснованы,  нежели  разсказъ 

Коцебу  о  его  посл'Ьдней  встр^зч'Ь  съ  царемъ  наканун-Ь  ка- 
тастрофы. Павелъ  вернулся  вм'Ьст'Ь  съ  графомъ  Кутайсо- 

вымъ  съ  прогулки  верхомъ  и  казался  въ  очень  хорошемъ 
иастроеши.  Коцебу,  которому  государь  поручилъ  составить 

точное  описаше  Михайловскаго  дворца,  встр-Ьтился  съ  ца- 
ремъ на  л'Ьстниц'Ь  возл'Ь  поставленной  на  ней  статуи  Клео- 

патры. Павелъ  сталъ  говорить  съ  писателемъ  о  стату^^^, 

сд'Ьлалъ  н'Ьсколько  зам^Ьчан1й  о  судьб^>  египетской  царицы 
и  спросилъ,  скоро-ли  Коцебу  кончитъ  свое  описаше  дворца. 
Коцебу  отв-Ьтилъ  на  этотъ  вопросъ  утвердительно,  и  Па- 

велъ вырази.лъ  свое  удовольств1е  по  этому  поводу.  Подни- 
маясь по  л^Ьстниц'Ь,  императоръ  оглянулся  на  писателя. 

Ни  тотъ,  ни  другой  не  подозр'Ьвали,  что  видятся  въ  по- 
сл-Ьдшй  разъ^). 

Знаменитый  генералъ  Кутузовъ  разсказывалъ  Ланже- 
рону  сл'Ьдуюш,1Й  анекдотъ:  «Мы  ужинали  (11/23  марта)  съ 
государемъ,  и  насъ  было  за  столомъ  двадцать  челов'Ькъ. 
Онъ  былъ  очень  оживленъ  и  много  шутилъ  съ  моей  стар- 

шей дочерью,  которая  присутствовала  за  ужиномъ  въ  каче- 
ств-Ь  фрейлины  и  сид-^ла  противъ  государя.  Посл-Ь  ужина 
онъ  разговаривалъ  со  мной,  и  взглянувъ  въ  зеркало,  стекло 

котораго  давало   неправильное  отражен1е,   сказалъ   см-Ьясь: 

1)  Н181оп8с11е  ХеНзсЬпЙ,  III,  155. 

2)  Сги8еп81о1ре,  „Бег  ги8818с11е  Но1"  Ш,  Я49— 250. 
3)  См.  сочинен1е  Коцебу  (русское   издан1е)  „Зам'Ьчательн'Ьйш1й 

годъ  моей  жизни-',  СПб.,  1879,  II,  стр.  137—138. 
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((Странное  зеркало,  я  вижу  въ  немъ  свою   шею   свернутой» 

(йе  1гауег8).  Полтора  часа  спустя  онъ  былъ  трупомь»  ̂ ). 
Подобный  же  анекдотъ  разсказывалъ  оберъ-шталмей- 

стеръ  Мухановъ  полковнику  Саблукову  за  н'Ьсколько  дней 
до  катастрофы.  Государь  въ  оттепель  ^Ьздилъ  верхомъ  въ 
дворцовомъ  парк'Ь,  и  вдругъ  сталъ  жаловаться  на  одышку. 
Онъ  сказалъ  объ  этомъ  тотчасъ  же  Муханову  и  зам'Ьтилъ 
при  этомъ:  У  меня  было  такое  чувство,  точно  я  зады- 

хаюсь; мн-Ь  не  хватало  воздуха,  мн-Ь  казалось,  что  я 
умираю;  ужъ  не  задушатъ  ли  меня?  Мухановъ  старался 
успокоить  Павла  и  сказалъ,  что  причина  этого  недомо- 
ган1я— оттепель.  Павелъ  молчалъ,  покачалъ  головою  и  ка- 

зался погруженнымъ  въ  свои  мысли  ̂ ). 
Саблукову  пришлось  прожить  со  своимъ  кавалер1йскимъ 

полкомъ  полтора  года  въ  Царскомъ  Сел'Ь,  въ  н-Ькотораго 
рода  изгнаши.  Онъ  впалъ  въ  немилость  благодаря  столь 

частому  произволу  царя,  изъ  за  мнимыхъ  упущен1й,  зам^Ь- 
ченныхъ  на  парад ахъ.  Саблуковъ  зам-^^чаетъ,  что  велншй 
князь  Константинъ,  мало  или  ничего  не  понимавш1й  въ  кава- 
лер1йскомъ  д'Ьл'Ь,  все  таки  захот'Ьлъ  командовать  кавалерш- 
скимъ  полкомъ  и  возмутительнымъ  образомъ  терзалъ  этотъ 

полкъ  дисциплинарными  наказашями.  Только  благодаря  тер- 
п'Ьн1ю  и  выдержк-Ь  Саблукова,  все  обошлось  еш,е  благо- 

получно; полковникъ  къ  тому  же  считалъ  отсутств1е  изъ 
Петербурга  преимуш,ествомъ,  такъ  какъ  онъ  самъ  и  его 
полкъ  такимъ  образомъ  избавлялись  отъ  опасности  прини- 

мать участ1е  въ  замышляемомъ  противъ  государя  заговор'Ь. 
Въ  Царское  Село  уже  проникли  слухи  объ  опасности,  угро- 
жаюш,ей  царю.  Стало  между  прочимъ  изв'Ьстно,  что  Павелъ 
не  чувствовалъ  себя  въ  безопасности  въ  Зимнемъ  дворц-Ь  и 
потому  приказалъ  отд'Ьлать  для  себя  Михайловск1й  дворецъ, 
который  словно  кр-Ьпость,  былъ  снабженъ  рвами,  подъем- 

ными мостами,  тайными  л'Ьстницами  и  подземными  ходами. 
Зд'Ьсь  Павелъ  считалъ  себя  въ  безопасности  отъ  ((сопр  с1е 
шат». 

1)  Ееуие  ВгИаппхдие,  77—78. 

'^)  Ргазег'з  Ма^агхпе,  312—813.  Мухановъ  разсказывалъ  объ  этомъ 
случа'Ь  въ  тотъ  же  день,  когда  онъ  произошелъ. 
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Бскор'Ь  посл'Ь  этого  и  Саблуковъ  могъ  вернуться  въ 
столицу  со  своимъ  полкомъ.  Съ  одною  частью  своихъ  войскъ 
онъ  долн^енъ  былъ  11-го  марта  стоять  на  караул-^Ь  во  дворце. 
Еараулъ  состоялъ  изъ  24-хъ  рядовыхъ,  трехъ  унтеръ-офи- 
церовъ  и  одного  трубача,  находившихся  около  самаго  цар- 
скаго  кабинета.  Н^Ьсколько  дальше  стоялъ  другой  караулъ 
изъ  преобрдженскаго  полка,  предпочитаемаго  государемъ. 
Этотъ  караулъ  находился  подъ  командой  подпоручика  Ма- 

рина, имя  котораго  въ  другихъ  источникахъ  называется  въ 

числ'Ь  заговорш,иковъ.  Во  двор-Ь  дворца  пом'Ьщ.ался  еш,е 
отрядъ  семеновскаго  гвардейскаго  полка,  на  содЫств1е  ко- 

тораго, какъ  говорилось  выше,  разсчитывалъ  велишй  князь 
Александръ. 

Утромъ  11-го  марта  Саблуковъ  явился  во  дворецъ 
и  тамъ  узналъ  отъ  служпвшаго  въ  томъ  же  полку  адъю- 

танта Ушакова  (также  принадлежаш,аго  къ  заговорш,и- 
камъ).  что  онъ,  Саблуковъ,  по  приказанш  великаго  князя 
Константина,  долженъ  вернуться  въ  казармы.  Это  было 

противъ  правилъ,  и  Саблуковъ  хот-Ьлъ  жаловаться  на  это 
великому  князю  Константину  на  парад-Ь,  который,  какъ 

ежедневно,  происходилъ  во  двор-Ь  Зимняго' дворца.  Къ  не- 
малому изумлен1Ю  Саблукова,  оба  велик1е  князя  однако  не 

ЯВИЛИСЬ'  на  парадъ,  потому  что,  какъ  вспосл'Ьдств1и  узналъ 
полковникъ,  находились  подъ  арестомъ. 

Окончивъ  свою  дневную  службу  въ  казарм-Ь,  Саблу- 
ковъ въ  8  часовъ  вечера  по'Ьхалъ  въ  Михайловск1й  дворецъ, 

чтобы  сд'Ьлать  докладъ  шефу  полка,  великому  князю  Кон- 
стантину. Камеръ-лакей  Павла  встр-Ьтилъ  его  у  дверей  и 

сказалъ  ему,  что  онъ  не  молсетъ  явиться  къ  великому  князю, 
если  онъ,  лакей,  не  доложитъ  объ  этомъ  предварительно 

государю.  Саблуковъ  возразилъ,  что  ему  нужно  вид^^ть  ве- 
ликаго князя  для  псполнешя  своего  служебнаго  долга  и 

продолжалъ  свой  путь  по  направлешю  къ  покоямъ  Констан- 
тина. Но  и  тутъ  другой  лакей  пытался  остановить  его  во- 

просами о  цЪля  его  появлен1я,  такъ  что  Саблуковъ  съ  не- 
терп^Ьшемъ  воскликнулъ:  «Вы  зд^^сь,  кажется,  всЬ  сошли 
съ  ума!  Я  дежурный  полковникъ». 

Такимъ  образомъ  Саблуковъ  проложилъ  себ-Ь  путь  въ 
комнату  великаго  князя  и  засталъ  Константина  въ  сильнозтъ 

волнеши.  Сюда  же  явился  Александръ,  который  им'Ьлъ  видъ 
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«испуганно  крадущагося  зайца»  ̂ ).  аВдругъ»,  разсказываетъ 
Саблуковъ,     ((Дверь    отворилась    и    появился    государь    въ 

сапогахъ  со  шпорами,  со  шляпой  въ  одной  рук-Ь  и  съ  пал- 
кой   въ  другой  и  направился,  какъ  на  парад-Ь,  прямо   къ 

намъ».  Ллександръ  поб-Ьжалъ  въ   свои   покои,   точно   лам- 
повш,икъ  ̂ );  Константинъ  словно  окамен^Ьлъ  на  м'Ьст'Ь,  опу- 
стилъ  руки  и  изг'Ьлъ  такой  видъ,  будто  стоитъ  безоружный 
передъ  медв^Ьдемъ.  Я  обернулся   и  передалъ  государю  мой 
докладъ  о  состоян1и  полка.  Государь  сказа лъ:  «Ты  дежурный?» 

дружелюбно  кивнулъ  мн'Ь  и  вышелъ.  Тотчасъ  посл'Ь   этого 
Александръ  тихо  пр1отворилъ  дверь   и  заглянулъ   въ   ком- 

нату. Константинъ  стоялъ  безъ  движен]я.  Когда  послышался 
скрипъ  другой  двери,  изъ  чего  моншо  было  заключить,  что 

государь  д'Ьйствительно  удалился,  Александръ  снова  вползъ 
въ    комнату    словно    ластяп1,1йся    понтеръ  ̂ ).    «Ну,    братъ,» 
спросилъ  Константинъ,  что  ты  на   это    скал{:ешь?  Разв-Ь  я 
че  говорилъ  теб'Ь,  что  онъ  (указывая  на   меня)  не  будетъ 
бояться?»  Александръ  спросилъ  меня,  неужели  же  я  дМст- 
вительно  не  боюсь  государя.    «Н'Ьтъ».  сказалъ  я,  «я  испол- 

няю свой  долгъ  и  боюсь  только  моего  шефа,  великаго  князя 

Константина»  ^).  Константинъ  сказалъ:  «Иди  домой  и  будь 
насторож'Ь».  Я  ушелъ.  Въ  прихожей  лакей  Рудковсшй  по- 
могъ    мн'Ь    над'Ьть    шинель.   Въ  эту  минуту    Константинъ 
крикнулъ,   чтобы   ему    подали    стаканъ    воды.    Рудковсшй 
налилъ  воды  въ  стаканъ.  На  пот^ерхности   ея   плавало   ма- 

ленькое  перышко.    Онъ  вынулъ   его   пальцами  и  сказалъ! 

«Нынче  оно  плаваетъ  наверху;  завтра   оно   потонетъ»  ^).   Я 
вернулся  домой,  сЬ.лъ  въ  мое  кресло,   и  какъ  можно   себ'Ь 
представить,    чувствовалъ    себя    иосл.^    сего    вид'Ьннаго   и 
слышаннаго  смуш,еннымъ  и  преисполненнымъ  дурныхъ  пред- 
чувств1Й.   Я   не   долго    предавался    своимъ  мыслямъ,  такъ 

1)  8пеак1п§  а1оп§  Ике  а  „Гп^Мепей  Ьаге". 
^)  „Ыке  а  1атр11§111ег",  т.  е.  такъ  быстро,  какъ  будто  ему  нужно 

было  зажигать  лампы. 

3)  „А1ехап(1ег  йпеакес1  а§а1п  1олуаг(18  из  Ике  а  сгоис111п§ро1п1ег". 
4)  Туть  Саблуковъ  узналь,  что  оба  велик1е  киязя  находились 

подъ  арестомъ,  и  что  они  въ  этотъ  день  должны  были  возобновить 

свою  присягу  въ  в-Ьрности. 
^)  Саблуковъ  не  говоритъ,  что  подобный  слова  указываютъ  на 

то,  что  Рудковскш  зналъ  о  заговор'Ь 
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какъ  въ  три  четверти  десятаго  вошелъ  мой  слуга  и  доло- 
жилъ,  что  отъ  государя  явился  фельдъегерь  съ  приказан1емъ, 
чтобы  я  немедленно  прпбылъ  во  дворедъ. 

«Такое  распорялгеше  всегда  считалось  серьезнымъ  и 
принималось  за  плохой  знакъ.  Когда  я  прибыль  во  дворецъ, 

корнетъ  Андреевск1й,  стоявшш  на  часахъ  сказалъ  мн-Ь,  что 
не  произошло  ничего  особеннаго,  что  государь  и  государыня 
три  раза  проходили  мимо  караула  и  каждый  разъ  очень 
ласково  кланялись. 

((Въ  шестнадцать  минутъ  одиннадцатаго  въ  прихожей 
появился  государь  въ  чулкахъ    и    башмакахъ;    онъ    только 

что  отъужиналъ.  Его  собачка  Шпицъ  б'Ьжала  впереди;   за 
государемъ  сл'Ьдовалъ  генералъ-адъютантъУваровъ.  Государь 
подошелъ  прямо  ко  мн-Ь  и  сказалъ  мн-Ь  по  французски:  ((Вы 
якобинецъ».  Я  отв'Ьчалъ:     ((Точно  такъ,  ваше    величество». 
На  это  онъ:  ((Не  вы  сами,  а  вашъ  полкъ».  Я  зам-Ьтиль:  ((Я 
пожалуй,  но  относительно  полка  вы  заблуждаетесь»  ^).  То- 

гда государь:  ((Я  знаю  это  лучше,    караулъ   долженъ   уда- 
литься».  Я  скомандовалъ:    ((Направо,    маршъ!»    и    корнетъ 

Андреевсшй  удалился  со  своими   солдатами.   Зат-^мъ  госу- 
дарь началъ  говорить  со  мною  по  русски  и  повторилъ,  что 

мы  якобинцы.  Я  возражалъ  съ  живостью  и   отвергалъ   по- 
добное обвинеше.  Онъ  остался  при  томъ,  что  ему  это  лучше 

знать,  и  прибавилъ,  что  отдалъ  приказан1е  выслать   полкъ 

изъ  города  и  распред'Ьлить  по  деревнямъ.    При  этомъ    онъ 
очень  дружелюбно  сказалъ  мн-Ь:  ((Вашъ    эскадронъ    будетъ 
посланъ  въ  Царское  Село.  Два  бригадныхъ    ма1ора   будутъ 
провожать  полкъ  до  седьмой  версты.  Распорядитесь,  чтобы 
въ  четыре  часа  утра  всЬ  были  готовы  выступить  со  своими 

пожитками».  Нотомъ  онъ  обратился  къ   своимъ  двумъ    ка- 
меръ-гусарамъ  и  сказалъ,  указывая  на  дверь  своей  комнаты: 
((Вы  оба  будете  стоять  зд-Ьсь  на  часахъ».    Уваровъ   стоялъ 
все  время  сзади  царя  съ  глупымъ  лицомъ  ̂ )    и  улыбался. 

^)  „Ра88е  епсоге  роиг  то!,  та18  тоиз  уоиз  1готре2  роиг  1е  гё§1- 

теп1". 
2)  „Мак1п§  8111у  1асе8".  Мы  не  знаемъ,  тотъ  ли  это  самый  ге- 

нералъ-адъютантъ  Уваровъ,  который  принималъ  участ1е  въ  заго- 
вор-Ё.  Но  это  весьма  в1эроятно.  Въ  такомъ  случа-Ь  глупое  лицо  объяс- 

няется смущешемъ,  волнешемъ.  Генералъ-адъютантъ  зналъ,  что  въ 
ближайш1е  часы  должна  наступить  развязка. 
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Государь  поклонился  особенно  любезно  и  иошелъ  въ  свою 
комнату.  Я  вернулся  домой  и,  передавъ  генералу  Тормасову, 
къ  его  великому  изумлен1ю,  приказан1я  государя  относи- 

тельно полка,  опять  сЬлъ  въ  кресло  и  предался  моимъ  мы- 
слямъ. 

„Черезъ  н'Ьсколько  минутъ  посл'Ь  часу  ночи  вошелъ 
мой  слуга  съ  собственноручнымъ  приказомъ  великаго  князя 
Константина.  Записка,  очевидно  написанная  крайне  торо- 

пливо и  въ  сильномъ  волнен1и,  заключала  въ  себ-Ь  сл'Ьдую- 
щее:  «Какъ  можно  скор'Ье  соберите  полкъ,  верхомъ  и  въ 
полномъ  вооружен1И,  но  безъ  пожитковъ;  ждите  моихъ  даль- 
нМшихъ  распоряженш.  Константинъ,  Цесаревичъ».  Послан- 

ный, фельдъегерь  великаго  князя,  прибавилъ  на  словахъ: 

«Его  высочество  вел'Ьли  сказать  вамъ,  что  дворецъ  окру- 
женъ  войсками,  и  что  вы  должны  приказать  хорошенько 
зарядить  ружья  и  пистолеты». 

Крайне  пораженный,  Саблуковъ  сд'Ьлалъ  всЬ  необхо- 
димый распоряжен1я.  Онъ  послалъ  также  изв'Ьстить  своего 

отца  о  полученныхъ  приказашяхъ.  Онъ  подробно  разсказы- 
ваетъ,  какъ  онъ  готовился  обратить  казарму  въ  своего  рода 

кр'Ьпость  и  какъ,  не  будз^чи  ув'Ьренъ  въ  образ-Ь  мыслей  ге- 
нерала Тормасова,  онъ  поставилъ  у  его  дверей  часовыхъ, 

получившихъ  приказаше  не  пропускать  никого.  Дал-Ье  онъ 
зам'1зчаетъ,  что  поднятая  тревога  возбудила  неудовольств1е 
солдатъ;  которые  говорили,  что  до  четырехъ  часовъ  еще 

времени  много,  и  что  именно  приказаше  хорошенько  за- 
ряжать ружья  вызвало  противор'Ьч1е.  Три  часа  спустя  по- 
лучено было  изв-^^стхе  о  наступлеши  новаго  царство- 

вашя  ̂ ). 
Разсказъ  Саблукова  живо  переноситъ  насъ  въ  атмо- 

сферу, господствовавшую  въ  эту  страшную  ночь  во  дворц-Ь. 
Н-Ькоторып  мелочи,  упомянутыя  въ  этомъ  разсказ-Ь,  тре- 
буютъ  объяснешя  и  вызываютъ  сомн^Ьшя.  Можно  съ  полной 

уверенностью  сказать,  что  Александръ  зналъ  объ  удар-Ь, 
который  готовились  нанести  царю.  Зато  изъ  ниже  приво- 
димаго  разсказа  Константина  въ  разговор^Ь  съ  Ланжеро- 
номъ  видно,  что  онъ,  Константинъ,  спалъ  въ  эту  ночь,  ни 

о  чемъ  не  подозр-Ьвая,  и  былъ  разбуженъ  Зубовымъ,   кото- 

^)  Ргазег'з  Ма^агтпе,  1865;  Сентябрь;  стр.  311—317. 
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рый  сообщилъ  ему  о  последовавшей  за  часъ  до  того  смерти 
Павла.  Это  обстоятельство  трудно  согласить  съ  содержа- 
шемъ  записки  Константина,  посланной  имъ  въ  полночь 
Саблукову,  и  съ  устно  передан нымъ  черезъ  фельдъегеря 

изв'Ьст1емъ,  что  дворецъ  окрул^енъ  войсками.  Зд1^сь  в'Ьдь 
молсетъ  идти  р-Ьчь  только  о  т-Ьхъ  войскахъ,  которыя  нахо- 

дились въ  распоряжеши  заговорщиковъ  для  выполнешя  ихъ 
плана.  Врядъ-ли  Константинъ  могъ  спать  безъ  всякихъпо- 
дозр-Ьшй  посл^Ь  всЬхъ  волнешй,  как1я,  по  словамъ  Саблу- 
кова,  ему  пришлось  пережить  въ  этотъ  день  ̂ ).  Жаль,  что 
въ  сообш,ешяхъ  объ  уб1йств'Ь  отсутствуютъ  опред'Ьленныя 
указан1я  времени.  Мы  не  знаемъ,  въ  которомъ  часу  Павелъ 
скончался,  не  знаемъ  также,  когда  велишй  князь  Констан- 

тинъ былъ  разбуженъ  Зубовымъ;  но  все  говоритъ  въ  пользу 
того  предположен1я,  что  приказъ  Константина  Саблукову 
отданъ  былъ  въ  такую  минуту,  когда  событ1я  зашли  ^я^е 

весьма  далеко.  Если,  какъ  впосл'Ьдствш  узналъ  Саблуковъ, 
войска  заговорщиковъ  «около  полуночи))  двинулись  по  на- 
правлен1ю  къ  Зимнему  дворцу  и,  значитъ,  умерщвлен1е  госу- 

даря произошло  в-Ьроятно  около  часу  или  двухъ  ночи,  Зу- 
бовъ  же  разбудилъ  великаго  князя  часъ  спустя,  а  Саблу- 

ковъ узналъ  о  событ1и  уже  между  3-мя  и  4-мя  часами  утра 
въ  своей  казарм-Ь,  то,  допуская,  что  записка  Константина 
къ  Саблукову  есть  несомн'Ьнный  фактъ,  первый,  если  во- 

обще спалъ,  то  спалъ  не  бол^^е  двухъ  часовъ. 
Дал^Ье  заслуживаетъ  внимашя  то  обстоятельство,  что 

Саблуковъ  и  его  люди,  которые  ни  въ  какомъ  случа15  не 

могли  знать  о  заговор-Ь  и  безъ  сомн-Ьтя    были    бы   готовы 

1)  Константинъ  разсказывалъ  графу  Ланжерону  въ  1826  г.: 

„Ле  пе  те  (1ои1а1  йе  пеп  е!  ̂ е  (1огта18  сотте  оп  (1ог1  а  уш§<:  ап8". 
Ланжеронъ  зам'Ьчаетъ  по  этому  поводу:  „Ь'етрегеиг  А1ехап(1ге 
п'ауаН  ра8  Уои1и  теИге  зон  !гёге  (1ап8  1а  соп1'1с1епсе  йе  се  ди!  зе  1га- 
та11.  И  ге(1ои1а11  80п  1П(118сгё11оп  е1:  реи1  е1ге,  8а  1оуаи1ё  е!  за  1'гап- с1118е.  РаЫеп  кп  ауа11  !а11  сгалп(1ге  аизз!  дне,  з!  1е  §тап(1  с1ис  ё1а11 
1П81гш1  йи  р^о^е^  (1е  (1ё1гбпег  зон  рёге,  11  роиггаИ  1е  1ш  с1ёсои\пг,  йапз 

]'е8ро1Г  (1е  реМге  80п  !гёге  ашё  е!  (1е  1е  гетр1асег.  Аззигётеп!,  Соп- 
81апип  ё1а11  !оИ  ё1о1§пё  (1'ип  рагеИ  са1си1,  та18  II  ез!  ргоЪаЫе,  ̂ и'^1 
ей!  сотЪаНи  1оп§1:етрз,  ̂ ог1егаеп1  е!  реи1  ё1ге  еШсасетеп!  1а  (1ё1ег- 

т1па11оп  де  зон  й'ёге;  РаЫеп  у  ауа11  80п§-ё:  11  пе  таприаИ  а  г1еп". 
Неуие  Вг1^апп^^ие,  1895,  1юль,  стр.  73. 
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Защищать  государя  отъ  нападен1я  заговорщиковъ,  были  та- 
кимъ  страннымъ  образомъ  удалены  съ  м-Ьста  д'Ьйств1я.  Легко- 
в'Ьрхе  Павла  съ  одной  стороны  и  подозрительность  съ  дру- 

гой толкали  его  въ  пропасть.  Въ  посл'Ьднхй  моментъ  онъ 
лишилъ  себя  защиты,  которая,  если  бы  и  не  могла  воспре- 

пятствовать перевороту,  то  значительно  затруднила  бы  его. 

Тотчасъ  посл']^  катастрофы  Саблуковъ  узналъ  сл-Ьд^тощее: 
Непосредственно  передъ  катастрофой  государь,  какъ 

разсказываютъ,  спросилъ  Палена,  можетъ  ли  онъ  сд-блать 
что  нибудь  для  его,  Павла,  безопасности,  такъ  какъ  ходятъ 

слухи  о  заговор-Ь  противъ  него?  Паленъ  отв'Ьтилъ,  указывая 
на  пом'Ьщен1е5  гд'1Ь  находились  Саблуковск1е  часовые:  «Я 
не  ручаюсь  за  то,  что  можетъ  случиться,  если  ваше  вели- 

чество не  отошлете  этихъ  якобинцевъ,  и  если  вы  не  при- 
кажите заколотить  эту  дверь»  (въ   спальню   императрицы). 

Павелъ  съ  слишкомъ  большою  по  сплошностью  пос- 
л^Одовалъ  обоимъ  этнмъ  совЬтамъ  сатанинскаго  графа 
Палена,  характеромъ  напоминающаго  Яго  въ  «Отелло». 
Отсюда  эта  странная  сцена  Павла  съ  Саблуковымъ,  кото- 

рый отвергъ  обвинеше  въ  якобинств^Ь,  но  не  могъ  уничто- 
жить подозр'Ьнтя,  возбужденнаго  Паленомъ  въ  государ-Ь. 

Отсюда  и  удален1е  караула,  который  могъ  бы  спасти  госу- 
дарю жизнь. 

Когда  Паленъ  на  сл'Ьдующее  утро  появился  на  парад-Ь, 
то  онъ  направился  къ  стоявшему  въ  сторон-^Ь  полковнику 
Саблукову  и  сказалъ  ему:  «Я  боялся  васъ  больше,  ч'Ьмъ 
всего  гарнизона»  (т.  е.  всЬхъ  военныхъ  во  дворц'Ь). — «И  вы 
им-^ли  на  это  всЬ  основан1я»,  зам-Ьтилъ  Саблуковъ,  на  что 
Павелъ  возразилъ:  «Поэтому  я  позаботился  о  томъ,  чтобы 

вы  были  удалены»  1). 

3.    Ночь 

Посл-Ь  ужина,  заговорщики  около  полуночи  двинулись 
по  направлешю  къ  Михайловскому  дворцу.  Это  былъ  насто- 
ящ1й  походъ.  Беннигсенъ  говоритъ,  что  въ  общемъ  въ  немъ 

^)  Паленъ:  „^е  уоиз  а!  р1и8  сга1п1дие  1ои1е  1а  §агп180п".  Саблу- 
ковъ: „е!  У0118  ауег  ей  га180п."  Паленъ:  „Аи881,  з'а!  ей  8ош  (1е  уоиз 

Ыге  гепуоуег".  Ргазег'з  Ма§а21пе,  1865,  сентябрь,  стр.  322. 
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принимало  участ1е  н-Ьсколько  бол-Ье  шестидесяти  офицеровъ  ̂ ). 
Генералъ  Талызинъ  былъ  въ  казарм!^  преображенскаго  гвар- 
дейскаго  полка  и  приказалъ  одному  батальону  стоять  подъ 

оруж1емъ,  такъ  какъ  въ  город-Ь  неспокойно  '^).  Во  дворц1Ь 
были  поставлены  части  семеновскаго  гвардейскаго  полка. 

Паленъ  выслалъ  части  кавалерш,  чтобы  занять  з^лицы,  ве- 
дущ1я  отъ  Невскаго  ко  дворцу.  Они  должны  были  соеди- 

ниться съ  батальономъ  преображенскихъ  гвардейцевъ,  но 
появились  во  дворц^Ь  лишь  тогда,  когда  все  было  кончено. 

Заговорщики  безшумно  перешли  черезъ  Марсово  поле, 

идя  съ  сЬвера,  вошли  въ  Л'Ьтн1й  садъ  и  добрались  до  Ми- 
хайловскаго  дворца.  Розенцвейгъ  разсказываетъ:  «Старьтя 

липы  Л^Ьтняго  сада  служатъ  ночнымъ  приб']Ьжиш,емъ  для 
многихъ  тысячъ  воронъ.  Когда  же,  въ  столь  необычный 

часъ,  черезъ  садъ  проходило  столько  военныхъ,  птицы  под- 
няли такой  оглушительный  крикъ,  что  офицеры  боялись, 

чтобы  государь  не  проснулся.  Если  бы  ему  удалось  скрыться, 

то  нредпр1ят1е  ихъ  рушилось  бы,  и  вороны  Л-Ьтняго  сада 
сд'Ьлалисьбы  такъже  знамениты,  какъ  капитол1йск1е  гуси»  ■^). 

Теперь  нужно  было  проникнуть  во  дворецъ.  Подойдя 
къ  дворцу,  начальникъ  батальона  преображенскаго  по.лка 
Талбановъ  обратился  къ  своимъ  солдатамъ  съ  вопро- 
сомъ,  желаютъ  ли  они  сопровождать  его  для  выпол- 
нешя  опаснаго  д^Ьла.  Солдаты  не  колеблясь  отв'Ьтили 
«Да».  Тогда  онъ  переправился  черезъ  замерзш1е  рвы.  На- 

ружные часовые  были  обезоружены,  причемъ^  не  ока- 
зали сопротивлешя  •^).  Вступлеше  во   дворецъ  было    облег- 

1)  Кеуие  ВгНаапхс^ие,  1895,  1юль,  стр.  70.  У  Саблукова  (стр.  319) 
говорится,  что  ихъ  было  180. 

^)  Розенцвейгъ,  Аиз  аИеп  2е11еп  ип(1  Ьап(1еп,  стр.  11. 
^)  Тамъ  же,  стр.  11. 
^)  Розенцвейгъ.  Аиз  аПеп  2е11еп  ипй  Ьапйеп,  стр.  12.  Ланже- 

ронъ  разсказываетъ  слЪдующтй  анекдотъ:  „ВсЬ  офицеры  и  солдаты, 
стоявш1е  на  часахъ  въ  А1ихайловскомъ  дворце,  были  посвящены  въ 
тайну  заговора,  за  исключен1емъ  одного  только  командира.  Это  былъ 

очень  глупый  и  ничтожный  н-^Ьмецъ,  но  имени  Пейкеръ,  Когда  одинъ 
изъ  гайдуковъ  бросился  б1зжать  изъ  прихожей  государя,  Пейкеръ 

поб'Ёжалъ  къ  караулу,  сталъ  звать  на  помощь  и  закричалъ,  что  госу- 
даря хотятъ  убить.  Если  бы  на  часахъ  стояли  не  семеновцы,  а  сол- 

даты изъ  другого  полка,  и  если  бы  начальникъ  былъ  бол-Ье  р'Ьши- 
тельный.  то  быть  можетъ  это  и  могло  бы   иом'Ьшать   уб1йству.  Сол- 
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чено  адътотантомъ  Аргамаковымъ  изъ  преображенскаго  полка. 

Онъ  находился  въ  пом'Ьщеши,  за  н'Ьсколько  часовъ  передъ 
т-Ьмь  занятомъ  солдатами  Саблукова.  Посл-Ь  того,  какъ  было 
устранено  возможное  препятств]'е  со  стороны  нарулшаго 
караула,  Аргамаковъ  подалъ  знакъ,  и  тогда  заговорщики 

или  изв-Ьстное  число  ихъ  проникли  вплоть  до  дверей  спальни 
Павла,  охраняемыхъ  двумя  камеръ-гусарами.  Разсказыва- 
ютъ,  что  х\ргамаковъ  сд'Ьлалъ  возмолшымъ  вступлен1е  въ 
покои  царя,  сказавъ  камердинеру,  который  колебался  отво- 

рить дверИ;  что  уже  шесть  часовъ  утра,  и  что  онъ  яв- 
ляется съ  докладомъ  о  состоян1и  полка  и  долженъ  быть 

допущенъ  къ  государю.  Сонный  лакей  поддался  обману,  от- 
перъ  двери,  и  заговорщики  вошли  ̂ ). 

Оба  гусара  оказали  сопротивлен1е.  Въ  безумномъ  вол- 
нен1п  одинъ  изъ  офицеровъ  ударилъ  одного  изъ  нихъ  такъ, 

что  онъ  упалъ  на  полъ.  В'Ьроятно  не  помня  ул^е,  что  онъ 
д-Ьлаетъ,  офидеръ  даже  выстр^Ьлилъ  въ  гусара;  къ  счастью 
для  заговорщнковъ,  пистолетъ  осЬкся.  Другой  гайдукъ  бЪ- 
жалъ.  Розенцвейгъ  разсказываетъ,  что  раненый  гусаръ  ̂ ) 
съ  окровавленной  головой  пришелъ  въ  залъ,  гд-Ь  стояли 
преображенцы,  находивш1еся  подъ  начальствомъ  участника 
заговора,  поручика  Марина.  Гусаръ  просилъ  помощи  для 

спасешя  государя.  Солдаты  уже  начали  кое-что  подозр'Ьвать 
такъ  какъ  имъ  сказадъ  то  же  самое  истопникъ.  Настроен1е 

солдать  сд'Ьлалось  опаснымъ.  Одинъ  изъ  нихъ  выступилъ 
впередъ  и  отъ  имени  всЬхъ  потребовалъ,  чтобы  ихъ  повели 
къ  царю.  Тогда  Маринъ    приставилъ    свою    шпагу    къ    его 

даты,  хотя  и  знавш1е  о  заговор'Ь,  в'Ьроятно  все  таки  повиновались 
бы  своему  начальнику.  Но  Пейкеръ  не  зналъ,  что  ему  д1).лать;-онъ 
просилъ  сов^Ёта  у  другихъ  офицеровъ.  Эти  же  иосл'Ёдн1е  хотъли 
только  выиграть  время  и  посов-Ётовали  Пейкеру  написать  бумагу 
къ  командиру  полка,  генералу^ Депрерадовичу,  что  Пейкеръ  по  глу- 

пости и  сд1элалъ  самымъ  добросов'Ьстнымъ  образомъ".  Кеупе  ВгИап- 
П1дие,  1895,  1юль,  стр.  75. 

^)  Ланжеронъ,  71.  Это  согласуется  съ  разсказомъ  Бенниг- 
сена:  Моиз  агпуатез  а  1а  роНе  (1е  Гетрегеиг,  е1  \т  с1е  поив  1а 

Ш  опупг,  Боиз  1е  ргё1ех1е  (1'аУо1г  1и1  раг1ег".  Въ  такомъ  же  род-Ё  раз- 
сказано  объ  этомъ  у  Бернгарди,  Шз!.  '1еа.,  стр.  158. 

'^)  Ланжеронъ  на  стр.  71  говорить,  что  гайдукъ  потомъ  выздо- 
ров-Ёлъ  отъ  своей  раны.  Его  звали  Кириловъ,  и  онъ  впосл'Ьдствхи 
служилъ  у  императрицы  Мар1и  веодоровны. 
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груди  и  пригрозилъ  заколоть  его,  если  онъ  скажетъ  еще 
слово.  Бъ  то  же  время  онъ  приказа лъ  солдатамъ  пригото- 

вить оруж1е,  и  такъ  какъ  эта  команда  требуетъ  величай- 
шаго  спокойств1я,  то  солдаты  повиновались  и  оставались 

въ  этомъ  положен1и  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  все  не  окон- 
чилось. 

Относительно  того,  что  посл1Ь  этого  произошло  въ 

спальн'Ь  Павла,  важн'Ьйшимъ  источникомъ  сл^Ьдуетъ  счи- 
тать разсказъ  Беннигсена  въ  разговор'Ь  съ  Ланжерономъ. 

Тамъ  мы  находимъ  сл-Ьдующее: 
«Бъ  комнату  насъ  вошло  дв'Ьнадцать  челов'Ькъ  (Паленъ 

и  большинство  другихъ  пошли  другой  дорогой),  въ  ЧИСЛ'Ь 
ихъ  Платонъ  и  Николай  Зубовы.  Валерьянъ  Зубовъ  остался 

у  Палена  . . .  ПХумъ  (въ  переднемъ  зал-Ь)  разбудилъ  государя, 
онъ  выскочилъ  изъ  постели  и,  если  бы  онъ  сохранилъ  присут- 
ств1е  духа,  то  могъ  бы  легко  спастись.  Онъ  могъ  бы  пройти 

не  черезъ  нокои  императрицы,  дверь  въ  которые  была  зако- 
лочена по  сов'Ьту  Палена,  а  черезъ  л'Ьстшщу,  которая  вела 

въ  покои  княгини  Гагариной.  Очевидно,  онъ  былъ  такъ 
испуганъ,  что  потерялъ  способность  соображать.  Поэтому 
онъ  спрятался  за  ширмами.  Мы  входимъ;  Платонъ  Зубовъ 

подб'Ьгаетъ  къ  кровати,  находитъ  ее  пустою  и  восклицаетъ 
«П  8'е81  запуё»!  Я  зам'Ьтилъ  государя.  Подобно  всЬмъ  про- 
чимъ,  я  былъ  въ  парадномъ  мундир-Ь  съ  лентой,  въ  орде- 
нахъ,  въ  шляп-Ь  и  со  шпагой  въ  рук'Ё.  Я  опустилъ  шпагу 
и  сказалъ  по  французски:  «Государь,  вы  перестали  царст- 

вовать; теперь  Александръ— императоръ;  мы  арестуемъ  васъ 
по  его  приказанш;  вы  должны  отречься  отъ  престола. 

Будьте  спокойны,  васъ  не  хотятъ  убить.  Я  зд'Ьсь  для  того, 
чтобы  зап1,ип],ать  васъ;  подчинитесь  своей  судьб'Ь;  если  же 
вы  окажете  хоть  мал'Ьйшее  сопротивлен1е,  я  ни  за  что  не 
отв-^Ьчаю». 

«Государь  ничего  не  отв'Ьтилъ.  Платонъ  Зубовъ  повто- 
рилъ  по  русски  то,  что  я  сказалъ  по  французки.  Тогда  го- 

сударь воскликнулъ:  «Что  я  вамъ  сд'Ьлалъ?»  Одинъ  изъ 
гвардейскихъ  офицеровъ  сказалъ:  «Вы  мучаете  насъ  уже  че- 

тыре года»)  ̂ ).Бъэтотъ  моментъ  шумно  вошли  въ  прихожую 
друг1е   офицеры,   которые  заблудились  въ  покояхъ  дворца; 

1)  „II  у  а  ̂ иа^^е  апз  дие  уоиз  поив  таНупзег!" 
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шумъ,  произведенный  ими,  исиугалъ  находившихся  вм'Ьст'Ь  со 
мной  въ  спальн-Ь.  Они  думали,  что  стража  приходить  царю 
на  помощь  и  б-Ьжали,  чтобы  спастись  по  л'Ьстниц1Ь.  Я  ос- 

тался съ  царемъ  одинъ  и  своею  р-Ьшительностью  и  шпагой 
не  давалъ  ему  шевельнуться.  Мои  б'Ьглецы  между  т'Ьмъ 
встр-Ьтились  со  своими  союзниками  и  вернулись  въ  ком- 

нату Павла;  произошла  страшная  толкотня,  такъ  что  ширмы 

упали  на  лампу,  которая  потухла.  Я  вышелъ,  чтобы  при- 
нести огня  изъ  другой  комнаты;  въ  этотъ  коротшй  проме- 

жутокъ  времени  Павла  не  стало»  ̂ ). 
Бернгарди,  который  въ  этомъ  м'Ьст'Ь  своего  пов'Ьство- 

вашя  повидимому  держится  главнымъ  образомъ  мемуаровъ 
Беннигсена,  разсказываетъ  объ  этомъ  событии  гораздо 

обстоятельн^Ье,  а  именно  такъ:  ((Беннигсенъ  нашелъ  царя 
за  ширмами,  гд'Ь  гор'Ьла  лампа;  онъ  стоялъ  тамъ  босой,  въ 
рубашк-Ь,  ночной  куртк'Ь  и  въ  ночномъ  колпак'Ь.  Зубовъ  и 
Беннигсенъ  со  шпагой  наголо  направились  къ  царю  и,  такъ 
какъ  первый  настолько  потерялъ  мужество  и  самооблада- 
ше,  что  не  могъ  говорить,  то  заговорилъ  Беннигсенъ.  Онъ 
крикнулъ  царю:  ((81ге,  уоп8  е1е8  аггеле»!  (Государь,  вы 

арестованы).  Не  отв-Ьчая  ему,  Бавелъ  сказалъ,  обрап],аясь 
къ  Зубову:  ((^ие,  Ы1:е8-уои§,  Р1а1оп  АкхапсТголуИсЬ!»  (что  вы 
д'Ьлаете,  Платонъ  Александровичъ). — Въ  это  мгновеше  офи- 
церъ  доложилъ  князю,  что  дворцовая  стража  упорствуетъ, 

и  что  Паленъ  не  является;  Зубовъ  посп'Ьшно  вышелъ.  Только 
Беннигсенъ  ^(оставался  непоколебимымъ»,  какъ  онъ  самъ 

хвастается;  онъ  повторилъ  свои  прежшя  слова,  но,  вм'Ьсто 
отв-Ьта,  Павелъ  попытался  проникнуть  въ  соседнюю  ком- 

нату. Тамъ,  согласно  обычаю,  введенному  Павломъ,  храни- 
лись шпаги  всЬхъ  офицеровъ,  находившихся  подъ  арестомъ; 

Павелъ  хот'Ьлъ  найти  себ'Ь  тамъ  оруж1е  для  заш,иты.  По 
ему  заступили  дорогу;  ибо  заговорш,ики.  сначала  обратив- 
ш1еся  было  въ  б'Ьтство,  вошли  въ  такомъ  большомъ  коли- 
честв'Ь,  что  мало  по  малу  вся  комната  наполнилась  ими,  и 
Беннигсенъ  заперъ  двери  въ  упомянутую  сосЬднюю  ком- 

нату и  въ  покои  императрицы.  Тогда  Павелъ  пытался  про- 

ложить себ-Ь  путь  къ  б'Ьгству,  воскликнувъ  по  русски: 
((Арестованъ!чтоэто  значить  арестованъ!»  Его  силою  удер- 

1)  Кеуие  Вп1апп1дие,  1895,  110ль,  стр.  71—72. 
Смерть  Павла  I 
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жали,  причемъ  особенно  безцеремонно  обошлись  съ  нимъ 

князь  Яшвиль  и  ма1оръ  Таротиновъ  ^)  (81С?): 'напрасно  Бен- 
нигсенъ  два  раза  крикнулъ  государю:  ((Ке81е2  1гапдш11е, 

81ге;  11  у  та  (1е  уо8  ̂ опгз!»  (не  противьтесь,  государь;  д'Ьло 
идетъ  о  вашей  жизни).  —  Несчастный  пробовалъ  про- 

биться и  повторплъ  свои  слова;  произошла  горячая  ру- 
копашная схватка;  ширмы  опрокинулись;  среди  шума  Бен- 

нпгсенъ  различилъ  голосъ  одного  молодого  офицера,  кото- 
рый кричалъ  царю:  «Уже  четыре  года  тому  назадъ  надо 

было  покончить  съ  тобою!» — «Ч^то  же  я  сд'Ьлалъ?»  возра- 
зи л  ъ  государь. — Услышавъ  внезапный  шухмъ  въ  прихожей, 

мног1е  заговорш,пки  хот-Ьли  опять  б-Ьжать,  но  Беннигсенъ 
подскочилъ  къ  дверямъ  и  громкимъ  голосомъ  пригрозилъ 

заколоть  всякаго,  кто  пытается  б-Ьжать.  «Теперь  уже  поздно 
отступать»,  прибавилъ  онъ. 

((Громшй  шумъ  этотъ  произошелъ  потому,  что  одинъ 

изъ  участвовавшихъ  въ  заговор-Ь  офицеровъ,  Бнбиковъ, 
вступилъ  въ  прихожую  съ  частью  семеновскаго  полка. — 
Въ  этотъ  моментъ,  когда  уже  не  могло  больше  быть  сом- 
н'Ьшя,  какъ  окончится  въ  блпжайш1я  минуты  эта  рукопаш- 

ная съ  царемъ,  становившаяся  все  бол'Ье  яростной,  особенно 
въ  виду  того,  что  Павелъ  вздумалъ  громкшиъ  голосомъ 
непрерывно  звать  на  помош,ь,  умный  Беннигсенъ  приказалъ 

молодому,  н-Ьсколько  опьяненному  князю  Яшвилю  сторо- 
жить государя,  а  самъ  выб-Ьжалъ  въ  прихожую,  чтобы — 

((распорядится  на  счетъ  разм-Ьп^ешл  часовыхъ». 
((Какъ  впосл'Ьдств!!!  говорили  свид'Ьтели  посл'Ьднихъ 

ужасныхъ  минутъ,  государь  съ  отчаяннымъ  усил1емъ  ста- 
рался вырваться,  отъ  Яшвиля;  во  время  борьбы  оба  упали 

на  пОеЧъ;  гвардейскш  офицеръ,  котораго  Беннигсенъ  назы- 

ваетъ  Скеллеретъ  '^),  сорвалъ  съ  себя  шарфъ  и  накинулъ 
его  на  шею  царю,  котораго  держалъ  Лшвилль;  стоявш1е 

сзади  напирали  на  переднихъ,  мног1е,  стоявш1е  ближе  та~ 
кимъ  образомъ  повалились  на  борюш,ихся, — и  государь  былъ 
задушенъ  и  задавленъ,  а  стоявш1е  сзади  нав'Ьрное  даже  и 
не  знали,  что  случилось». 

Бернгарди  |не    говоритъ,  кто    так1е    были    свид'Ьтели, 

1)  Очевидно  Татариновъ. 
^)  Очевидно  Скарятинъ. 
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сообщившхе  о  посл'Ьднпхъ  минутсахъ  Павла.  Въ  разсказ'Ь 
Розенцвейга  мы  находимъ  сл'Ьдующ1я  подробности.  Государь 
направился  къ  столу,  на  которомъ  лежало  н-Ьсколько  за- 
ряженныхъ  пистолетовъ.  Его  повалили,  и  заговорщики 

«наложили  свои  злод1зйсшя  руки  на  своего  монарха».  Ув'Ь- 
ряютъ,  что  первый  ударъ  нанесъ  Яшвиль,  и  что  государь, 

посл'Ь  упорнаго  сопротивлен1я,  былъ  задушенъ  своимъ  соб- 
ственнымъ  шарфомъ.  Борьба  продолжалась  около  десяти 

минутъ.  Большинство  заговорщиковъ  были  пьяны,  и  ка- 
жется несомн'Ьннымъ,  что  его  задушилъ  собственными  ру- 

ками Николай  Зубовъ,  высокаго  роста  челов'Ькъ  съ  дикимъ 
выражешемъ  лица  ̂ ). 

Ланжеронъ  жалЬетъ,  что  Беннигсенъ  не  сообщилъ  ему 

подробн'Ье  о  смерти  Павла.  Онъ  пишетъ.-  «Повидимому,  Бе- 
нингсенъ  былъ  свид^втелемь  кончины  государя,  но  не  при- 
нималъ  непосредственнаго  участ1я  въ  убШств'Ь.  Уб1йцы  бро- 

сились на  Павла,  который  лишь  слабо  заш,ищался,  просилъ 

о  поп1,ад'Ь,  умолялъ  дать  ему  время  помолиться.  Онъ  зам-Ь- 
тилъ  между  офицерами  одного,  похожаго  на  великаго  князя 
Константина,  и  сказалъ  ему,  какъ  однажды  Цезарь  Бруту; 

«Какъ.  ваше  высочество  зд-Ьсь?»  (слово  высочество  странно 
звучитъ  при  такихъ  обстоятельствахъ).  Такъ  кончилъ  свое 

суп],ествоваше  несчастный  монархъ,  уб-^жденный  въ  томъ, 
что  въ  числ-Ь  его  уб1нцъ  находился  и  его  сынъ— страшная 
мысль,  отравившая  посл'Ьдн1я  мгновен1я  Павла. — У  уб1йцъ 
не  было  ни  веревки,  ни  салфетки,  чтобы  задушить  его.  Мн-Ь 
говорили,  что  Скарятинъ  далъ  для  этого  свой  шарфъ.  Это 

было  оруд1емъ  убтйства  Павла;  неизв-Ьстно,  кому  принадле- 
жить  страшная  честь  этого  ужаснаго  уб1йства;  въ  немъ 

принимали  участ1е  всЬ  заговорш,ики;  невидимому,  наиболь- 
шая вина  тягот'Ьетъ  на  княз'Ь  Яшвил'Ь  и  Татаринов'Ь.  Ка- 

жется также,  что  Николай  Зубовъ,  въ  своемъ  род-Ь  мясникъ, 
сд-Ёлавплйся  жестокимъ  и  см'Ьлымъ  подъ  вл1яшемъ  вина, 
ударилъ  государя  кулакомъ  по  лицу  и,  такъ  какъ  держалъ 

въ  рук'Ь  табакерку,  то  острымъ  краемъ  ея  ранилъ  государя 
въ  л'Ьвый  глазъ»  ̂ ). 

Все  это  могло   занять  весьма  мало   времени.   Поэтому 

1)  Аиз  аИеп  ХеНеп  ипс1  Ьапс1еп,  стр.  18. 
2)  Ееуие  ВгИаитдие,  1895,  шль  стр.  73. 

8^^ 
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въ  высшей  степени  нев'Ьроятенъ  разсказъ  Саблукова  о  томъ, 
что  переговоры  Павла  съ  Платономъ  Зубовымъ  относи- 

тельно ртречен1я  отъ  престола  продолзкались  полчаса. 

Больше  вниман1я  заслуживаютъ  сл^Ьдуюп],1я  сообш,ен1я  Саб- 
лукова, очевидно  сд'Ьланныя  на  основанш  св'Ьд'Ьнш,  получен- 

ныхъ  отъ  очевпдцевъ.  «Павелъ  говорилъ  громко  (съ  Зубо- 
вымъ) и  спльно  жестикулировалъ.  Тогда  огромный  ростомъ 

и  очень  сильный  шталмейстеръ  Николай  Зубовъ  сказалъ 

по  русски,  ударивъ  государя  по  рук-Ь:  «Чего  ты  такъ  кри- 
чишь?» Возмуп],енный  этимъ  оскорблен1емъ,  государь  оттол- 

кнулъ  руку  Зубова.  Тогда  посл-Ьдшй  правой  рукой,  въ 
которой  держалъ  тяжелую  золотую  табакерку,  ударилъ 

государя  въ  л-Ьвый  високъ;  государь  упалъ  и  потерялъ  со- 
знан1е.  Франщ^зъ-камердинеръ  Зубова  вскочилъ  обоими  но- 

гами на  животъ  Павла,  а  Скарятинъ.  офицеръ  измайлов- 
скаго  полка,  взялъ  шарфъ  государя,  вис^Ьвшш  на  его  кро- 

вати и  задушилъ  его»  ̂ ). 
Саблуковъ  прибавляетъ:  «Посл'Ьдшя  слова  графа  Па- 

лена на  ужин'Ь,  ди'11  &п1;  соштепсег  раг  саззег  1е8  оен^'в 
(что  надо  сначала  разбить  яйца),  остались  въ  памяти,  и 

д'Ьнств1я  были  сообразны  съ  ними.  Называли  различныхъ 
лицъ,  которыя  въ  этомъ  случа'Ь  особенно  грубо  мстили 
государю  за  оскорблен1я  д^Ьйствхемъ,  которыя  онъ  позволилъ 

себ-Ь  относительно  ихъ;  они  толкали  его  ногами,  топтали  и 
на  всяше  лады  уродовали  несчастный  трупъ,  такъ  что  вра- 
чамъ  и  художникамъ  (ра1п1:ег8)  не  легко  было  такъ  препари- 

ровать т'Ьло,  чтобы  оно,  по  обычаю,  могло  быть  на  н'Ькото- 
рое  время  выставлено  публично.  Я  вид'Ьлъ  государя  на  его 
парадной  постели.  Лицо  его,  хотя  искусно  накрашенное, 

было  черное  и  синее;  шляпа  была  над'Ьта  такъ,  чтобы  по 
возможности  покрывать  л^Ьвый  глазъ  и  л'Ьвый  високъ,  кото- 

рые были  у  него  разбиты»  ̂ ). 

1)  Въ  прим'Ьчан1и  внизу  страницы  разсказанъ,  быть  можетъ, 
Саблуковымъ;  а  быть  можетъ  редакц1ей  англ1йскаго  журнала,— анек- 

доть  о  табакерк'Ё,  которая  была  будто  бы  у  Павла  въ  рукахъ  и  изъ 
которой  пьяный  Зубовъ  хот'Ёлъ  понюхать  табаку;  тогда  Павелъ 
будто  бы  прибилъ  Зубова,  а  Зубовъ  вырвалъ  у  него  табакерку 
и  т.  д. 

2)  Издатель  мемуаровъ  Саблукова  прибавляетъ,  что,  по  досто- 

в-Ёрнымъ  свид-Ьтельствамъ,  французск1й  посланникъ  во  время  дефи- 
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Наконецъ,  Саблуковъ  зам'Ьчаетъ  еще:  «Мн'Ь  противно 
называть  имена  кровопШцъ,  которые  отличились  во  время 
катастрофы  своимъ  варварствомъ.  Хочу  только  сказать, 
что  я  зналъ  многихъ  изъ  нихъ  и  знаю  нав1зрное,  что  ихъ 
смертный  часъ  былъ  особенно  ужасенъ  страшными  душев- 

ными и  физическими  страдан1ями))  ̂ ). 
Въ  такомъ  же  род'Ь  говорить  Розенцвейгъ:  аТрудно 

съ  ув'Ьренностыо  назвать  имена  всЬхъ  уб1йдъ,  чтобы  пре- 
дать ихъ  проклят1Ю  всЬхъ  грядуш,ихъ  временъ.  Число  за- 

говорш,иковъ  было  очень  значительно,  ненависть  къ  царю 
и  испорченность  той  эпохи  такъ  велики,  что  въ  1801  г. 
еш,е  можно  было  встр^Ьтить  многихъ  офицеровъ,  которые 
хвастались,  что  принадлежать  къ  уб^йцамъ,  хотя  въ  дМ- 
ствительности  они  не  присутствовали  при  катастроф'^.  Но 
до  потомства  дойдутъ  имена  главныхъ  д'Ьйствуюш.ихъ  лицъ 
этой  катастрофы  —  графа  Николая  Зубова,  генерала  Чиче- 

рина, а  также  Мансурова,  Татаринова  и  Яшвиля  ^). 
Сооб1цешя  очевидцевъ  этихъ  событ1й  производятъ  такое 

впечатл'Ьн1е,  что  д^Ьло  было  вовсе  не  въ  переговорахъ  съ 
Павломъ  относительно  его  отречешя  или  относительно  наз- 
начен1я  Александра  соправителемъ,  а  въ  томъ,  чтобы  по- 

скор'Ье  сплавить  Павла.  Саблуковъ,  правда,  слышалъ,  что  у 
Платона  Зубова,  когда  онъ  вм-Ьст-Ь  съ  Беннигсеномъ  про- 
никъ  въ  спальню  Павла,  былъ  въ  рукахъ  свитокъ  бумаги, 
въ  которомъ  содерл^алось  «соглашеше  монарха  съ  наро- 

домъ».  «Между  т'Ьмъ»,  пишетъ  Саблуковъ,  ((переговоры  за- 
говорш,иковъ  съ  государемъ  длились  слишкомъ  мало  вре- 

мени для  того,  чтобы  могла  идти  р'Ьчь  о  чемъ-либо  подоб- 
номъ,  и  вспыльчивость  и  раздражительность  Павла  выз- 

вали катастрофу  т-Ьмъ  бол-Ье,  что  заговорщики  большею 
частью  были  пьяны»  '^). 

лирован1я  членовъ  дипломатическаго  корпуса  передъ  трупомъ,  пе- 

регнулся черезъ  перила  и  приподнялъ  на  труп'Ё  галстухЪ;  .  при 
чемъ  увид-Ьлъ  красную  полосу,  оставленную  шарс|)Омъ. 

1)  Ргазег'з  Ма^а21пе,  1865,  1юль,  стр.  319  и  320. 
2)  Аиз  аНеп  2е11еп  ип(1  Ьап(1еп,  стр.  13—14. 

3)  Ргазег'й  Ма§а21пе,  1865,  сентябрь,  стр.  323. —Въ  семь'Ь  Ро- 
стопчиныхъ  въ  устномъ  предан1и  сохранились  сл'Ьдующ1янев'Ьроятныя 
подробности  событ1я.  Когда  государя  нашли  за  ширмами,  то  онъ 

снова  обр'Ьлъ  свое  достоинство  и  въ  теченхе  н^Ьсколькихъминутъсъ 
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Во  время  всей  этой  процедуры  Паленъ  не  показывался. 
Онъ  явплся  во  дворецъ  только  тогда,  когда  все  было  кон- 

чено. Проч1е  заговорщики  впосл-Ьдств^и  упрекали  его  въ 
томъ,  что  онъ  нарочно  медлилъ,  чтобы,  въ  случа-Ь  усп-Ьха, 
пожать  его  плоды,  и  явиться  освободителемъ  Павла,  если  бы 

задуманное  д-Ьло  не  удалось.  Паленъ  въ  сопровожден1и  Ува- 
рова и  во  глав-Ь  батальона  гвардейцевъ  дОеЛженъ  былъ 

проникнуть  по  главной  л'Ьстниц'Ь  дворца  въ  покои  государя, 
но  вел'Ьлъ  маршировать  такъ  медленно,  что  Уварову  приш- 

лось торопить  его;  это  обстоятельство  еш,е  бол'Ье  возбуж- 
дало подозр-Ьше  О- 
Выяснить  этотъ  пунктъ  в-Ьроятно  никогда  не  удастся 

Характерно  для  этихъ  обстоятельствъ  сообп],еше  Беннигсена, 

что  н'Ьсколько  м'Ьсяцевъ  спустя  императоръ  Александръ 
удалилъ  Палена,  такъ  какъ  его  «двусмысленное  отсутств1е 

въ  р'Ьшительный  моментъ»  въ  эту  роковую  ночь  было  дурно 
истолковано  Александру.  Бернгарди  зам-Ьчаетъ:  «Въ  са- 
момъ  д-Ьл-Ь,  среди  т-Ьхъ,  кто  знали  этого  челов-Ька,  господ- 

ствовало общее  уб'Ьждеше,  что  Паленъ,  на  случай  неудачи 
принялъ  всЬ  м'Ьры  для  того,  чтобы  арестовать  великаго 
князя  Александра  со  всЬми  заговорш,иками  и  выступить  въ 

качеств-Ь  спасителя  Павла»  ^). 
Однако,  какъ  медленно  ни  маршировалъ  Паленъ,  онъ 

все  таки  долженъ  былъ  бы  дойти  до  дворца  прежде,  ч'Ьмъ 
все  было  кончено.  Такимъ  образомъ  возникаетъ  вопросъ 

гд'Ь  же  онъ  находился  во  время  всей  процедуры?  Саблуковъ 
утверждаетъ,  что  въ  эти  моменты  Паленъ  находился  у 

Александра  ̂ ).     Это     довольно    в-Ьроятно.    Молодому,    не- 

такимъ  царственнымъ  велнчхемъ  и  такъ  трогательно  говорилъ  съ 

заговорщиками,  что  мног1е  изъ  нихъ,  тронутые  до  слезъ,  готовы 

были  броситься  къ  его  ногамъ  и  просить  у  него  прощен1я.  Друпе 

же  сказали,  что  уже  поздно,  что  Павелъ  долженъ  отречься  и  т.  д. 

Павелъ  будто  бы  решительно  отказался  подписать  актъ  отречен1я. 
Одинъ  изъ  заговорщиковъ  ударилъ  его  рукояткой  шпаги  по  лицу, 

раздробилъ  ему  лобную  носовую  кость,  другой  хот-Ьлъ  пронзить  ему 
шпагой  животъ,  но  Павелъ  схватилъ  шпагу,  прнчемъ  потерялъ  три 

пальца  и  т.  д.  Зё^иг,  КозЬркЫпе,  стр.  84—85. 
^)  Розенцвейгъ  въ  Аиз  аИеп  2е11еп  ппй  Ьапйеп,  стр.  12. 

2)  Н181оп8с11е  ХеНзсЬпй,  III,  стр.  165. 

3)  Ргазег'з  Ма^агтпе,  стр.  321:  „РаЫеп  11а(1  по!  1о81  81§М  оГ  А1е 
хапйег,  ̂ V11о  луаз  уоип^  апй  11тШ.  РаЫеп  пеуег  -у^^еп!  ир  ЫтзеН  \\чШ 
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ОПЫТНОМУ  и  робкому  великому  князю  въ  этотъ  р'Ьппггель- 
ный  часъ  нужна  была  Г10ддер.жка  сильнаго,  твердаго  чело- 
в^Ька.  Часа  за  два  передъ  катастрофой,  Александръ  поужи- 
налъ  за  столомъ  своего  отда  и  потомъ,  какъ  утверждаетъ 
Бернгарди,  подписалъ  манифестъ,  принимая  на  себя  роль 

соправителя  ^).  Теперь  онъ  ожидалъ  изв'Ьст^я  объ  исход1^> 
предпр1ят1я. 

Какъ  заботливо  Паленъ  принялъ  всЬ  м'Ьры,  чтобы  по- 
•  жЬша.тъ  вс'^Ьмъ  искре ннимъ  сторонникамъ  царя  вступиться 

за  него  въ  эту  ночь,  видно  меледу  прочимъ  изъ  сл^Ьдую- 
щихъ  обстоятельствъ.  Выше  уже  было  упомянуто  о  томъ, 
что  Лракчеевъ  былъ  задержанъ  у  городской  заставы.  Гене- 
ралъ  Кологривовъ,  начальникъ  одного  гусарскаго  полка, 
одинъ  изъ  самыхъ  в^^>рныxъ  приверженцевъ  Павла,  въ  своемъ 
собственномъ  дом^Ь  игралъ  въ  вистъ  съ  генералъ  -  ма1оромъ 

Кутузовымъ.  Въ  половин'Ь  перваго  ночи  Кутузовъ  вынулъ 
часы  и  объявилъ,  что  Кологривовъ  арестованъ.  Ма1оръ  Гор- 
голи  получилъ  поручеше  арестовать  графа  Кутайсова  и  его 

любовницу,  актрису  Шевалье.  Кутайсовъ  улизнулъ  въ  по- 
сл^^днюю  минуту,  босой,  въ  халат^Ь  и  ночномъ  колпак^[^  вы- 

б11жалъ  на  улицу  и  нашелъ  пр1ютъ  въ  дом'Ь  Ланского  '^). 
Вотъ  при  какихъ  обстоятельствахъ  совершилось  всту- 

плен1е  на  престолъ  императора  Александра. 

4.  Утромъ  на  другой  день 

О  первыхъ  минутахъ  посл'Ь  гГреступлешя  Бернгарди 
сообп],аетъ  сл-Ьдующее,  очевидно  придерживаясь,  по  крайней 
м^Ьр-Ь  отчасти,  мемуаровъ  Беннигсена:  «Когда  Беннигсенъ 
снова  вошелъ  черезъ  н'Ьсколько  минутъ  (въ  спальню  Павла), 
на  встр'Ьчу  ему  уже  въ  дверяхъ  бросился  пьяный,  свир'Ь- 
пый  офицеръ  со  словами:  «П  ез!  асЬеуё»  (съ  нимъ  покон- 

чено). Беннигсенъ  оттолкнулъ  его,  закричалъ:  «Стой,  стой!» 

пробился  скво.зь  толпу  къ  т-Ьлу  царя  и  въ  сильномъ  ГН'ЬВ'Ь 
началъ  страшно  грозить  т'Ьмъ,  кто  это  сд-Ьлалъ.  Онъ  съ  ве- 

1116  соп8р]га1ог8   Ьо   аНаск   Раи1;  Ье  гетатпе^   оп  Ше  Яоог  Ье1о\у  \\41Ь 

А1еха11(1ёг". 
1)  Н181оп8с11е  Т^еИзсЫШ,  III,  стр.  161. 
2)  Саблуковъ,  321—822. 
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лпчайшею  заботливостью  изсд-Ьдовадъ,  можно  ли  еще  со- 
хранить жизнь  государю,  вернуть  его  къ  жизни;  когда  же 

онъ  уб^Ьдился,  что  всЬ  надежды  тщетны,  онъ  приказалъ  по- 

ложить бездыханное  т-^ло  на  постель.  Слугамъ,  которые 
были  позваны,  Беннпгсенъ  сказалъ,  что  государь  умеръ 

отъ  удара  и  въ  то  же  время  распорядился,  чтобы  т'Ьло 
тотчасъ  же  было  од'Ьто  въ  мундиръ.  Между  т']Ьмъ  Платонъ 
Зубовъ  поб-Ьжадъ  къ  дворцовой  страж-Ь,  которой  приказалъ 
выступить.  Зд'Ьсь  онъ  встр-Ьтился  со  своими  братьями,  и 
туда  же  явился  велишй  князь  Александръ  и  стоялъ  передъ 
готовой  къ  выступлен1Ю  стражей,  быть  можетъ  призванный 
туда,  чтобы  импонировать  солдатамъ  своимъ  личнымъ 

появлешемъ:  ибо  напрасно  Зубовы  приказывали  страж'Ь 
крикнуть  прнв'Ьтственное  ура  «императору  Александру». 
Даже  личное  присутств1е  Александра  не  под'Ьйствовало  на 
солдатъ;  они  упорно  молчали,  пока  присланный  Беннигсе- 
номъ  офицеръ  не  объявилъ,  что  императоръ  Павелъ  скон- 

чался. Зд^Ьсь,  во  двор'Ь  дворца,  передъ  стражей,  бывш1й  ве- 
ликШ  князь  узналъ  страшную  новость,  и  въ  первую  ми- 

нуту, когда  солдаты  стражи  съ  готовностью  прив-Ьтство- 
вали  его,  какъ  императора,  Александръ,  казалось,  обезу- 
м-Ьлъ  отъ  горя,  какое  причинилъ  ему  этотъ  неожиданный 
ударъ.  Но  онъ  съум-Ьлъ  скоро  до  н^Ькоторой  степени  овла- 
д-Ьть  собою;  когда  подошелъ  къ  нему  Беннигсенъ,  Алек- 

сандръ поручилъ  ему  начальство  надъ  войсками  и  надъ 

дворцомъ,  который  онъ  долженъ  былъ  охранять.  Палену  ̂ ) 
было  поручено  сообщить  о  томъ,  что  случилось,  импера- 
триц'Ь  Мар1и;  самъ  же  молодой  императоръ  въ  сопровож- 
деши  своего  испуганнаго  брата  Константина,  посп'Ьшилъ  въ 
Зимн1й  дворецъ,  чтобы  присутствовать  на  ранней  об-Ьди-Ь 
въ  дворцовой  церкви  и  принять  прив'Ьтств1е  отъ  своихъ 
подданныхъ  -). 

Розенцвейгъ  изображаетъ  совершенно  иначе,  какимъ  об- 
разомъ  Александръ  получилъ  изв'Ьст1е  о  кончин'Ь  Павла.  Онъ 

^)  У  Бернгарди  Паленъ  вм'Ъст'Ь  съ  Уваровымъ  и  солдатами 
появляется  на  сцен-Ь  только  въ  этотъ  моментъ.  Врядъ-ли  можно  до- 

пустить, чтобы  онъ  такъ  долго  оставался  на  улиц-Ь.  В'Ьроятн'Ье  раз- 
сказъ  Саблукова,  что  Паленъ  находился  у  Александра. 

2)  Бернгарди,  Шз!.  2е11..  III,  161. 
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пишетъ:  « Велик! й  князь  Александръ  ожидалъ  т-^мъ  временемъ 
исхода  д-Ьда  въ  своихъ  комнатахъ.  При  немъ  были  графъ 
Уваровъ,  который  в-Ьроятно  лишь  на  короткое  время  поки- 
далъ  великаго  князя,  чтобы  вм-Ьст^Ь  съ  Паленомъ  вести 
гвардейцевъ,  и  полковникъ  Николай  Бороздинъ,  р'Ьшившхйся 
защищать  Александра  и  въ  случа'Ь  несчастнаго  исхода 
разд'Ьлить  его  судьбу.  Наконецъ,  не  безъ  затруднен1й,  явился 
къ  великому  князю  графъ  Валерьянъ  Зубовъ.  Онъ  засталъ 

его  лежащаго  од'КэТымъ  на  постели,  доложилъ  ему  о  низло- 
жеши  и  смерти  его  отца  и  о  вступлен1и  его  самого  на  пре- 
столъ.  Изв-Ьстно,  что  имиераторъ  былъ  охваченъ  сильн-Ьй- 
шимъ  отчаян1емъ.  Теперь  только  стало  ему  ясно,  кашя  по- 
сл-Ьдстигн  должно  было  повлечь  за  собою  низложен1е  Павла, 
и  слишкомъ  поздно  и  тщетно  сЬтовалъ  онъ  на  то,  что  для 

выполнен1я  д-^ла,  казавшагося  необходимымъ  для  государ- 
ства, были  взяты  молодые  люди,  не  знавш1е  м'Ьры  и  запят- 

навш1е  самое  д'Ьло  кровавымъ  уб1йствомъ))  ̂ ). 

Четверть  стол'Ьтхя  спустя,  велишй  князь  Константинъ 
очень  картинно  разсказывалъ  Ланжерону  сл-Ьдующее:  «Я  ни- 

чего не  подозр^Ьвалъ  и  спалъ,  какъ  спятъ  въ  двадцать  л'Ьтъ. 
Платонъ  Зубовъ,  пьяный,  шумно  вошелъ  въ  мою  комнату 

(со  времени  смерти  моего  отца  прошелъ  часъ)  и  грубо  дер- 
нулъ  мое  од-Ьяло,  говоря  мн-Ь  дерзкимъ  тономъ:  «Вставайте 
и  ступайте  къ  императору  х\лександру;  онъ  ожидаетъ  васъ». 

Вы  можете  себ-Ь  представить  мое  изумлеше  и  мой  испугъ. 
Я  гляд'Ьлъ  на  Зубова,  еще  нолусонньхй,  и  думалъ,  что  вижу 
сонъ.  Платонъ  сильно  дернулъ  меня  за  руку,  чтобы  заста- 

вить меня  встать.  Я  над'Ьлъ  брюки,  сюртукъ  и  сапоги  и 
совершенно  машинально  пошелъ  за  Зубовымъ.  Однако,  я 

им-Ьлъ  осторожность  взять  съ  собою  мою  польскую  саблю, 
которую  я  получилъ  въ  подарокъ  въ  Ковн-Ь  отъ  князя  Лю- 
бомирскаго.  Я  хот-Ьлъ  защищаться,  если  бы  меня  вздумали 
лишить  жизни,  такъ  какъ  совсЬмъ  не  понималъ,  что  прои- 

зошло. Прихожу  въ  переднюю  моего  брата  и  вижу  тамъ 

толпу  шумныхъ,   сильно    возбужденныхъ    офицеровъ;   Ува- 

^)  Аи8  аИеп  2^е11еп  ипй  Ьап(1еп,  стр.  14.  Говорить,  что  Валерьянъ 
Зубовъ  вм-Ьст'Ё  съ  Александромь  горько  оплакивалъ  трагическую 
развязку.  Саблуковъ  ничего  не  говорить  о  томъ,  какъ  принялъ  из- 
в'Ьст1е  Александръ. 



ровъ,  пьяный,  какъ  и  проч1е,  сид-^лъ  на  мраморномъ  стол-Ь 
и  болталъ  ногами.  Я  вхожу  въ  гостиннз^ю  брата  и  застаю 
его  лежащнмъ  на  ■''диван'Ь,  обливающагося  слезами,  точно 
также  и  императрицу  Елизавету  ̂ );  только  зд-Ьсь  узналъ  я 
объ  умерщвлеши  отца.  Я.  былъ  такъ  ошеломленъ  этимъ  уда- 
ромъ,  что  сначала  думалъ,  что  заговоръ  направленъ  противъ 
всЬхъ  насъ.  Въ  этотъ  моментъ  брату  моему  сообщили  о 
претенз1яхъ  моей  матери;  онъ  воскликнулъ:  «Боже  мой,  еще 
этого  не  хватало!»  ^)  Онъ  приказалъ  Палену  отправиться 
къ  ней,  образргать  ее  ̂ )  и  заставить  ее  отказаться  отъ  этихъ 
странныхъ  идей,  совершенно  неум-Ьстныхъ  въ  такую  ми- 
Ш'ту.  ПаеЛенъ  вернулся  черезъ  н-Ьскольки  часовъ  и  увелъ 
моего  брата,  чтобы  показать  его  войскамъ.  Прочее  вамъ 

изв-Ьстно»,  закончплъ  свой  разсказъ  великШ  князь. 
СабеЛуковъ  подтверждаетъ,  что  какъ  Александръ,  такъ 

п  Константпнъ  были  приведены  въ  ужасъ  (Ьогг1йе(1)  изв-Ь- 
ст1емъ  о  смерти  ихъ  отца,  хотя  въ  первый  моментъ  имъ 

сказали,  что  государь  скончался  отъ  удара  вСеТЬдств1е  вол- 
нен1я,  вызваннаго  требованиями  заговорщиковъ.  Черезъ  н'Ь- 
сколько  дней  Саблуковъ  посЬтилъ  по  д'Ьламъ  службы  своего 
шефа,  великаго  князя  Константина.  Константинъ  отвелъ 

его  въ  свою  комнату,  затворилъ  дверь  и  сказалъ:  «Ну,  Са- 
блуковъ, хорошую  зд'Ьсь  только  что  заварили  кашу!» — «Да», 

возразплъ  полковникъ,  «въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  хорошая  была 
каша  ̂ );  но  я  радъ,  что  не  иринималъ  во  всемъ  этомъ  уча- 
ст1я». — «Другъ  мой»,  сказалъ  Константинъ  горячо  (ешрЬа- 
ИсаИу),  «посл'Ь  того,  что  случилось,  пусть  мой  братъ  цар- 
ствуетъ,  если  хочетъ;  но  если  бы  престолъ  достался  мн-Ь, 
то  я  нав-Ьриое  отрекся  бы  отъ  него»  ̂ ). 

^)  Супруга  Александра. 

^)  „Моп  В1еи,  епсоге  се  зигсгоИ  (З'етЬаггаз".  Мы  сейчасъ  увн- 
димъ,  что  Мар1я  ведоровна  пмЪеЧа  нам-Ьренте  захватить  бразды 
правлен1я  въ  свои  руки. 

^)  „Ьа  га180ппег".  Значить,   Паленъ   былъ  тогда  у  Александра. 
^)  „А  рге11у  тезз"— такъ  переводить  Саблуковъ  русское  выра- 

жен1е  „хорошая  каша". 
5)  Ргазег'з  Ма^ахте,  1865,  сентябрь,  стр.  323  и  325.  Бракь  Алек- 

сандра былъ  безд-Ьтный,  и  Константинъ  тогда  уже  могь  считаться 
наслЪдникомь  престола.  Изв'Ьстно,  что  въ  1825  г.  онъ  отказался  всту- 

пить на  престолъ. 
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Совершенно  иначе  держала  себя  супруга  Павла,  импе- 

ратрица Мар1я  Эеодоровна,  которая,  д-Ьйствительно,  полу- 
чивъ  изв'Ьст1е  о  смерти  государя,  думала  о  возможности 
вступить  на  престолъ. 

Ланжеронъ  разсказываетъ,  что  Александръ  поручилъ 

Палену  сообщить  императриц-Ь  о  кончин'Ь  государя.  По  раз- 
сказу  Саблукова,  оберъ-шталмейстеръ  Мухановъ,  пользовав- 
га1Йся  дов'Ьрхемъ  императрицы,  поручилъ  графин-Ь  Ливенъ, 
оберъ-гофмейстерин'Ь  великихъ  княженъ,  очень  друншой  съ 
Мар1ей  Эеодоровной,  передать  роковое  изв'Ьст1е  императриц-Ь. 
Графиня  Ливенъ  сначала  отказывалась  отъ  выполнешя  та- 

кого печальнаго  поручешя,  но  Паленъ,  приказавши  разбу- 
дить ее,  сказалъ  ей,  что  она  для  этой  ц-Ьли  бол'Ье  подхо- 

дяп];ее  лицо,  ч-Ьмъ  кто  бы  то  ни  было.  Когда  среди  ночи 
графиня  Ливенъ  явилась  къ  императриц'Ь,  то  посл'Ьдняя  ду- 

мала, что  пришло  изв^Ьстхе  о  смерти  ея  дочери  Александры, 

которая  была  замужемъ  за  палатиномъ  венгерскимъ  1оси- 
фомъ.  Графиня  Ливенъ  сказала  ей,  что  Павелъ  тяжко  за- 
хворалъ,  и  что  съ  нимъ  былъ  ударъ.  Тогда  Мар1я  0еодо- 
ровна  закричала:  «Онъ  умеръ,  его  убили!»  Когда  Ливенъ 
ничего  не  возразила,  государыня  соскочила  съ  постели  и 

безъ  чулокъ  и  башмаковъ  поб-Ьжала  къ  двери,  которая  вела 
въ  покои  Павла.  Графиня  Ливенъ  едва  усп-^ла  накинуть  ей 
на  плечи  плаш;ъ  ̂ ), 

Беннигсенъ,  который  между  т^жъ  вел'Ьлъ  открыть  эти 
двери,  приставилъ  къ  нимъ  часовыхъ.  Тридцать  солдатъ 

подъ  начальствомъ  офицера  Константина  Полторацкаго,  ох- 
раняли т'Ьло  Павла  и  никого  не  пропускали.  Когда  госуда- 

рыня въ  сильнМшемъ  волнеши  появилась  въ  дверяхъ, 

солдаты  скрестили  ружья:  она  закричала,  чтобы  ее  про- 
пустили, заплакала,  бросилась  на  полъ,  обнимая  кол'Ьни 

солдатъ.  Полторацшй  объяснилъ  ей,  что"  получилъ  стро- 
жайшШ  приказъ.  Солдаты  плакали.  Государыня  была  на- 

столько вн-Ь  себя,  что  одинъ  гренадеръ,  по  имени  Перека- 
товъ,  принесъ   ей  воды.    «Выпей,  матушка»,    сказалъ   онъ, 

^)  Ланжеронъ,  стр.  75.  Саблуковъ,  стр.  321.  Розенцвейгъ  раз- 
сказываетъ, очевидно  несогласно  съ  д1эйствительностью,  что  импе- 

ратрица услышала  шумъ  во  дворц'Ё  и  знала,  что  что-то  зат'Ёвается 
противъ  государя,  ея  супруга;  она  пыталась  проникнуть  къ  нему  и 
т.  д.  Аи8  аИеп  ХеНеп  ипй  Ьап(1еп.,  стр.  14. 
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((Она  не  отравлена;  теб15-то  бояться  нечего».  Онъ  отпилъ 
воды  и  зат'Ьмъ  предложилъ  ей  напиться.  Она  выпила  и 
вернулась  въ  свои  покои.  Она  вновь  обр-^ла  свое  спокой- 
ств1е  и  достоинство.  ((Бл1эдная  и  холодная,  какъ  мраморная 

статуя»,  пишетъ  Саблуковъ,  очевидно  по  разсказамъ  обер- 
шталмейстера  Муханова,  «она  опустилась  въ  кресла  и  поз- 

волила од^Ьть  себя.  Первый,  кого  она  приняла,  былъ  М}- 

хановъ.  Зат-Ьмъ  рано  утромъ  явился,  кажется,  Уваровъ, 
который  сказалъ  ей,  что  ((именемъ  императора  и  импера- 

трицы» (т.  е.  Александра  и  Елизаветы)  онъ  проситъ  ее  по- 
жаловать къ  нимъ.  Она  отв^Ьтила:  «Скажите  моему  сыну 

что  я  не  признаю  его  моимъ  государемъ  до  т-Ьхъ  поръ,  пока 
не  увижу  т'Ьла  моего  супруга».  «Александръ»,  прибавляетъ 
Саблуковъ,  «посл-Ь  получен1я  такого  р-Ьзкаго  отв'Ьта  (геЪике), 
охотно  посп'Ьшилъ  бы  въ  объят1я  своей  матери,  которую 
онъ  н-Ьжио  любилъ;  но  невозможно  было  это  сд'Ьлать,  не 
позволивъ  ей  взглянуть  на  покойника.  Приведете  т'Ьла  въ 
надлежайш,1Й  видъ  ̂ )  продолжалось  бол^Ье  тридцати  часовъ, 
и  лишь  на  другой  день  вечеромъ  государыня  была  допу- 

щена къ  т-Ьлу  покойнаго  государя»  -). 
О  поведеши  императрицы  Мар1и  Оеодоровны  въ  это 

утро  Беннигсенъ  сообщаетъ  въ  своихъ  запискахъ,  которыми 
пользовался  Бернгарди,  ташя  интересныя  подробности, 
что  мы  лучше  всего  воспропзведемъ  его  разсказъ.  Онъ 
пишетъ. 

«Императрица  Мар1я,  по  странной  случайности  прика- 
завшая своему  лейбъ-медику,  тайному  сов'Ьтнику  Беку, 

остаться  на  эту  роковую  ночь  во  дворц'Ь,  близъ  ея  покоевъ, 
хотя  никто  изъ  царской  семьи  не  былъ  боленъ,  узнавъ  отъ 
Палена  о  происшедшемъ  (т.  е.  о  смерти  императора)  пришла 

въ  сильн'Ьйш1й  гн'Ьвъ.  открыто  высказала,  что  не  в-Ьритъ 
естественной  смерти  своего  супруга  и  грозила  уб1йцамъ 

своею  местью  и  самыми  ужасными  наказашями.  Она  тре- 
бовала, чтобы  ее  пустили  къ  т'Ьлу  ея  супруга;  такъ  какъ 

на  это  ей  отв'Ьчали  р-Ьшительнымъ  отказомъ,  то  она  по- 
сп'Ьшила  къ  своей  нев'Ьстк'Ь,   супруг-Ь  Александра,  отнын'Ь 

^)  „ТЬе    р1а81епп§,   ра1п1:1п§,    гера1пп§    ап(1  (1ге881п^,   (о^еШег 
луИЪ  Ше  етЪа1т1п,^". 

2)  Саблуковъ  822. 
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императриц'^  Елизавет-Ь  ^)  и  зд-Ьсь  проявила  не  столько 
горя  по  поводу  смерти  своего  мужа,  сколько  другихъ  ду- 
шевныхъ  движешй,  который  вскор'Ь  обнаруншлись  и  передъ 
другими. 

«Ибо  сюда  н'Ьсколько  поздн'Ье  вошелъ  также  генералъ 
Беннигсенъ  и  потребовалъ  именемъ  императора  Алексан- 

дра, чтобы  она  отправилась  прив'Ьтствовать  его  въ  Зимн1Й 
дворецъ.  Императрица  Мар1я,  совершенно  не  будучи  въ 

состоян1и  поб-^^дить  или  скрыть  своего  волнешя,  разра- 
зилась словами:  «Кто  императоръ?  Кто  называетъ  Алек- 
сандра императоромъ»?  и  когда  Беннигсенъ  возразилъ: 

«Голосъ  народа»!' то  она  съ  такою  же  запальчивостью  объ- 
явила, что  не  признаетъ  своего  сына.  Никто  ничего  не  воз- 

разилъ на  этотъ  см'Ьлый  отказъ;  она  скоро  прибавила  бол'Ье 
тихимъ  голосомъ:  «Пока  онъ  не  дастъ  шя'Ь  отчета  въ  своемъ 
поведенш  въ  этомъ  д'Ьл'Ь)).  Потомъ  она  опять  схватила  руку 
Беннигсена  р1  приказала  ему  повиноваться  ей  и  отвести  ее 
въ  комнату  Павла.  Беннигсенъ  же,  какъ  онъ  самъ  говоритъ, 

боялся  солдатъ;  боялся,  что  они  изъ  привязанности  къ  уби- 

тому государю,  р'Ьшатся  на  нел'Ьпое  Д'^Ьло,  а  потому  отка- 
зался послушаться  императрицы  и  удержалъ  ее.  Она  при- 

грозила, что  онъ  когда  нибудь  раскается  въ  этомъ, — и  нако- 
нецъ  за.тилась  слезами,  которыя  ее  повидимому   успокоили. 

«Тогда  Беннигсенъ  счелъ  возможнымъ  повторить  свое 

прпглашен1е  -Ьхать  въ  Зимн1Й  дворецъ,  и  молодая  императ- 
рица Елизавета  присоединила  свои  просьбы  къ  его  ув'Ьш.а- 

н1ямъ;  но  это  снова  возбудило  гн'Ьвъ  ея  свекрови,  которой 
это  явно  было  непр1ятно.  «^ие  те  (И1:е8-уои8?  (что  вы  мн-Ь 
говорите),  накинулась  вдовствуюш,ая  императрица  на  жену 
своего  сына» — накинулась  по  выражешю  Беннигсена — «се 

п'ев!  раз  а  то!  а  о1)ё1г!  АИег!  01)е188е2  81  л^ои8  л^ои1е2»! 
(не  мн-Ь  повиноваться!  что  вы!  повинуйтесь,  если  вамъ 
угодно!). 

«Такъ  какъ  она  р'Ьшптельно  отказывалась  покинуть 
Михайловсшй  дворецъ,  не  увид'Ьвъ  бездыханнаго  трупа 
своего  супруга,  то  Беннигсенъ  вел'Ьлъ  доложить  моло- 

дому   императору,    въ   какомъ    положен1и    д'Ьло,  и   полу- 

^)  Эта  форма  редакц1и   Бернгарди    заставляетъ   предполагать, 
что  онъ  пользовался  въ  данномъ  случаЬ  мемуарами  Беннигсена. 
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чилъ  прнказаше  исполнить  желаше  вдовствующей  импера- 
трицы, если  это  пе  грозить  никакой  опасностью;  слова  ЭТИ 

показываютъ,  что  Александръ  уже  раньше  зналъ  о  зат'Ьяхъ 
семьи  Куракпныхъ  и  о  миражахъ,  которые  рисовали  его 

матери  ̂ ).  Къ  тому  же  изъ  поведешя  Палена  и  Беннигсена 
въ  достаточной  м-Ьр-Ь  ясно,  что  за  этими  кружками  сл'Ь- 
дили  и  были  готовы  дать  отпоръ  ихъ  планамъ. 

((Тогда  Беннигсенъ  просилъ  у  государя  прислать  ему 
на  помощь  Палена,  и  когда  передъ  оскорбленной  импера- 

трицей вторично  появился  этотъ  опасный  временщикъ  и 

предатель  ея  мужа  ̂ ),  она  опять  вышла  изъ  себя  и  разы- 
гралась новая  сцена.  Она  осыпала  его  упреками;  всЬ  взрывы 

ея  гн'Ьва  онъ  приннмалъ  съ  величайшей  холодностью,  даже 
объявилъ  съ  цинической  откровенностью,  что  зналъ  обо 

всемъ,  и  что  случившееся  оправдывается  т-Ьмъ,  что  этого 
требовало  благо  государства  и  даже  безопасность  импера- 

торской семьи.  Императрица  должна  ут-Ьшиться,  понявъ 
требовашя  политики  и  внявъ  голосу  разума.  Такъ  какъ 

однако  его  грубое  краен ор'Ьчхе  осталось  безъ  усп-Ьха,  то 
онъ  посп'Ьшилъ  удалиться,  чтобы  сообщить  обо  всемъ  своему 
новому  государю. 

((Еще  разъ  съ  р-Ьзкими  и  грозными  словами  импера- 
трица Мар1я  схватила  руку  Беннигсена  и  хот'Ьла  принудить 

его  повиноваться  ей.  Генералъ  же  отказывался  вести  ее  къ 

смертному  одру  ея  супруга,  пока  она  не  успокоится  совер- 
шенно— и,  невидимому,  онъ  считалъ  себя  вправ-Ь  говорить 

съ  ней  довольно  безцеремонно;  по  крайней  м-Ьр-Ь,  онъ  самъ 
разсказываетъ,  что  между  прочимъ  сказалъ  ей:  ((МасТате, 

оп  пе  ]опе  раз  1а  сошёсИе»  (Сударыня,  зд-Ьсь  не  играютъ 
комед1и). 

((Наконецъ  она  об-Ьщала  овлад'Ьть  собою,  если  ей  по- 
кажутъ  бездыханное  т^ло,  позвала  своихъ  дочерей  и  про- 

изошло то,  что  этотъ  челов-Ькъ  беззаст-Ьичиво  называетъ 
((настоящимъ  театральнымъ  представлешемъ».  Уже  по  пути 

черезъ  залы  и  комнаты  дворца  пмпаратрица  н-Ьсколько  разъ 

^)  См.  выше. 

^)  Можно  сомн1эваться  въ  томъ,  что  Паленъ  появился  передъ 
вдовствующей  императрицей  вторично.  Изв1^ст1е  о  кончинъ  Павла 
было  передано  графиней  Ливенъ. 
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садилась,  словно  борясь  со  своимъ  волнен1емъ,  и  н-Ьсколько 

разъ  воскликнула  по  н'Ьмецки:  аОоИ  ЬеИ'е  т1г  ег1:га^еп!)) 
(Боже,  помоги  мн-Ь  перенести).  Какъ  только  она  вступила 
въ  злополучную  комнату,  гд-Ь  теперь  лежалъ  на  постели 
покойный  государь  въ  гвардейскомъ  мундир-Ь,  она  громко 
вскрикнула,  бросилась  на  кол^Ьни  передъ  кроватью  и  ц-Ьло- 
вала  руки  своего  супруга,  хотя  н'Ьсколькими  часами  раньше 
ея  свобод'Ь,  ея  жизни,  ея  д-Ьтямъ  грозила  отъ  него  опас- 

ность. Потомъ  она  спросила  ножницы,  отр^Ьзала  прядь 

волосъ  государя  и  заставила  свою  дочь  сд-^лать  то-л^е 
самое.  Наконецъ,  императрица  невидимому  хот-^ла  уда- 

литься, но  вдрлт'В  обернулась,  вел'Ьла  своимъ  дочерямъ  идти, 
еще  разъ  въ  отчаяши  бросилась  передъ  кроватью  на  кол'Ьни 
и  воскликнула:  «Я  хочу  быть  посл-Ьдией»!  Вернувшись  въ 
свое  пом'Ьш.еше,  прежде  ч'Ьмъ  отправиться  въ  Зимн1й  дво- 
рецъ,  она  облеклась  въ  глубочайшш  трауръ. 

«По  дорог'Ь  въ  Зимн1й  дворецъ,  императрица  Мар1я, 
какъ  насъ  ув^зряютъ,  видимо  ожидала,  что  толпа  волно- 

вавшаяся на  улицахъ,  предприметъ  что  нибудь  въ  ея  пользу. 

Этого,  разум-Ьется,  не  случилось  ̂ ) 
Таковъ  этотъ  разсказъ,  основанный,  какъ  видно,  на 

сообш,ешяхъ  Беннигсена,  и  въ  которомъ  не  хватаетъ  одного 

важнаго  пункта:  первой  встр-Ьчи  в довствуюш,ей  императрицы 
съ  ея  сыномъ  х\.лександромъ  посл'Ь  катастрофы  и  посл'Ь 
поползновен1й  къ  борьб-Ь  между  матерью  и  сыномъ  изъ  за 
престола.  Пусть  претенз1и  вдовствуюш,ей  императрицы  на 

корону  были  крайне  мимолетны,  но  претензш  эти  суп],ест- 
вовали    и    усложняли   и   безъ   того  чрезвычайно  затрудни- 

1)  Н181ог18с11е  2е118с11гИ'1;,  III,  161  —  184.  Розенцвейгъ  (стр.  15), 
разсказываетъ  то  же  самое  н1^сколько  иначе.  Беинигсенъ  отказы- 

вался вести  ее  въ  комнату  усопшаго,  ссылаясь  на  то,  что  онъ  не 
уполномоченъ  на  это  императоромъ  Александромъ.  Мар1я  веодоровна 

спросила:  „Александръ,  кто  сдЪлалъ  его  императоромъ?"— „Народъ, 
сударыня  (А1а(1ате),  гвардейцы  провозгласили  его  императоромъ".— 
„Но  кто  же  заговорщики?" — „Люди  изъ  вс1эхъ  слоевъ  общества, 
статск1е,  военные,  придворные".  —  „Пустите  меня  къ  императору 
Александру". — „Н1этъ,  государыня,  это  мн1э  запрещено;  вы  не  оста- 

вите этой  кохмнаты"  и  т.  д.  Наконецъ,  Беинигсенъ  разрЪшилъ  ей 
вид'Ьть  Александра,  но  подъ  двумя  услов1ями:  во  первыхъ,  чтобы 
она  по  пути  нигд'Ь  не  останавливалась,  и  во  вторыхъ,  чтобы  ни  съ 
к1^мъ  не  заговаривала  и  т.  д. 
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тельное  11оложен1е  императора  Александра.  Онъ  им'Ьлъ 
полное  основаше,  услышавъ  о  претенз1яхъ  своей  матери, 
воскликнуть  въ  присутствш  своего  брата,  который  разска- 
зывалъ  объ  этомъ:  ((Моп  1)1еп,  епсоге  се  зигсгоИ  (ГетЪаггаз»! 
(Боже  мой,  еш,е  этого  не  хватало)! 

Т-Ьмъ  важн'Ье  установить,  при  какихъ  обстоятельствахъ 
произошла  встр-Ьча  матери  съ  сыномъ.  Въ  запискахъ  Розен- 
цвейга  также  разсказывается,  что  императрица  колебалась 
признать  Александра  императоромъ,  и  что  Беннигсену  было 
весьма  трудно  уб^^дить  ее  сдержать  свои  чувства  прежде 

ч-Ьмъ  она  отправится  къ  т'Ьлу  Павла.  Саксонсшй  послан- 
никъ  разсказываетъ  дал'Ье:  аТакимъ  образомъ  прибыла  она 
къ  императору  Александру,  который  посп'Ьшилъ  къ  ней 
навстр-Ьчу  и  обнялъ  ее.  У  него  она  встр'Ьтила  самыхъ  вы- 
даюи],ихся  заговорщиковъ...  Какъ  только  она  увид-Ьла  трупъ 
своего  мужа,  ей  стало  ясно,  какимъ  образомъ  онъ  погибъ,  и 
она  такъ  неистово  выражала  свое  горе,  что  ее  пришлось 

удалить  силою.  Н'Ьсколько  дней  спустя  императрица  отпра- 
вилась съ  двумя  старшими  сыновьями,  Александромъ  и 

Константиномъ,  въ  часовню  св.  Михаила,  и  тамъ  вел'Ьла 
имъ  поклясться,  что  они  ничего  не  знали  о  нам'Ьреши  ли- 

шить жизни  императора  Павла»  ^). 
Другой  свид'Ьтель  этихъ  сценъ,  обершталмейстеръ  Му- 

хановъ,  очень  подробно  разсказывалъ  обо  всемъ  этомъ  пол- 
ковнику Саблукову.  Въ  запискахъ  посл-Ьдвяго  мы  читаемъ 

сл'Ьдуюш,ее,  записанное  на  основаши  этихъ  сообш;енш: 
«Бл'Ьдная  и  холодная,  какъ  мраморная  статуя,  импе- 

ратрица пребывала  въ  своей  спальн'Ь.  Александръ  и  Ели- 
завета прибыли  сюда  изъ  Зимняго  дворца.  У  вдовствующей 

императрицы  находились  Мухановъ  и  графиня  Ливенъ.  Я 

не  знаю,  былъ-ли  зд'Ьсь  Константинъ.  Думаю,  что  н-Ьтъ, 
такъ  какъ,  насколько  мн-Ь  помнится,  другихъ  младшихъ 
д'Ьтей  также  не  было.  Опираясь  на  руку  Муханова,  импе- 

ратрица подошла  къ  комнат-Ь  усопшаго.  Александръ  и  Ели- 
завета сл-Ьдовали  за  нею.  Шеств1е  заключала  графиня  Ли- 

вень. Когда  Мар1я  Оеодоровна  увид^^ла  т-Ьло,  она  молча 
остановилась,  глядя  на  него  широко  раскрытыми  глазами, 

и  не  пролила  ни  единой  слезы.  При  вид'Ь  искаженнаго,  на- 

^)  Аиз  аИеп  2е11еп  ип(1  Ьап(1еп,  стр.  15. 
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крашеннаго  лица  своего  отца,  Александръ  словно  (л^аме- 

н1злъ  на  м'Ьст'Ь.  Тогда  вдовствующая  императрица  обрати- 
лась къ  своему  сыну  и  сказала  по  русски:  «Теперь  поздрав- 
ляю, ты  императоръ».  При  этихъ  словахъ  Александръ 

упалъ  на  землю;  присутствующ1е  одно  мгновеше  думали, 
что  онъ  умеръ.  Императрица  безъ  признаковъ  волнен1я  по- 

смотр'Ьла  на  своего  сына,  потомъ  опять  взяла  Муханова 
подъ  руку  и  въ  сопровожденш  его  и  графини  Ливень  вер- 

нулась въ  свои  покои.  Это  произошло  прежде,  ч^Ьмъ  Алек- 
сандръ пришелъ  въ  сознаше;  очнувшись,  онъ  отправился  къ 

матери  и  тамъ  оба  свободно  предались  своему  горю.— Бече- 
ромъ  императрица,  въ  сопровожден1и  только  Муханова  и 
графини  Ливенъ,  отправилась  опять  въ  комнату  усопшаго. 
Тамъ  она  бросилась  на  трупъ  своего  убитаго  мужа  въ  пол- 
номъ  отчаян1и  и  съ  горькими  слезами,  близкая  къ  обмороку. 
Друзьямъ  ея  пришлось  почти  нести  ее  обратно.  На  другой 

день  эти  пос'Ьш,ешя  повторились;  молодой  и^хператоръ  также 
приходилъ  къ  т'Ьлу.  Потомъ  совершился  пере'Ьздъ  вдов- 
ствующ,ей  императрицы  въ  Зимшй  дворецъ,  и  т'Ьло  Павла 
было  выставлено  публично». 

Однако  на  пути  къ  престолу  Александру  пришлось 

преодол-^ть  еш,е  друг1я  препятств1я. 
Всяк1й  разъ,  когда  въ  предыдуп1,1я  десятил'Ьт1я  про- 

исходила насильственная  пере.м'Ьна  царствовашя,  въ  военныхъ 
сферахъ  по  этому  поводу  чувствовалась  оппозищя.  А  именно, 

встр-Ьчались  затруднен1я  при  необходимомъ  прежде  всего 
принесенш  присяги.  Возникалъ  вопросъ,  все  ли  обойдется 
гладко  при  вступлеши  на  престолъ  Александра. 

Ланжеронъ-разсказываетъ,  что  въ  первые  часы  посл'Ь 
катастрофы  Александръ  безудержно  предавался  своему 

горю  по  поводу  случившагося,  между  т-Ьмъ  какъ  Паленъ, 
питавшш  н-Ькоторвш  соз1Н'Ьн1я  относительно  того,  какъ 
станутъ  держать  себя  войска,  настаивалъ  на  томъ,  чтобы 

онъ  показался  гвардейскимъ  полкамъ  ^).  Когда  Александръ 
появился,  и  генералъ  Талызинъ  потребовалъ,  чтобы  сол- 

даты присоединились  къ  возгласу:  «Да  здравствуетъ  импе- 
раторъ  Александръ!»   наступило  жуткое  молчаше.  Пришли 

^)  РаЫеп  1е  ргепс!  гийетеп!  раг  1е  Ьгаз  е!  ки  (111:  „С'е81    аззег 
1'а1ге  ГепГап!;  аПег  гё^пег,  л'епех  уоня  топ1гег  аих  ̂ агйез". 

Смерть  Павла  I  9 



—   130  — 

Зубовы  II  пытались  подМствовать  на  войска,  но  солдаты 
продолжали  мрачно  безмолствовать.  Только  когда  молодой 

нмператоръ  появился  у  семеновскаго  полка,  его  прив-Ьт- 
ствовалп  криками  «ура»;  друпе  полки  посл-Ьдовали  этому 
прим^Ьру.  Только  преображенск1й  полкъ  упорствовалъ  въ 

своемъ  молчан1и.  Онъ  ворчалъ  и  не  хот-Ьлъ  в-Ьрить,  что 
Павла  н'Ьтъ  въ  живыхъ,  и  принесъ  присягу  только  посл-Ь 
того,  какъ  уб-Ьдился  въ  этомъ.  Ланжеронъ  не  безъ  основа- 
шя  видитъ  въ  этомъ  обстоятельств'^  доказательство  того, 
какъ  неотложно  необходимо  было  окончательное  устранеше 

Павла,  ибо  иначе  гвардейцы  несомн'Ьнно  сд'Ьлали  бы  по- 
пытку освободить  его  и  снова  возвести  на  престо лъ,  сл'Ьд- 

ств1емъ  чего  была  бы  междоусобная  война  ̂ ). 
Рано  утромъ  Саблуковъ  узналъ  въ  своей  казарм-Ь,  что 

государь  умеръ  отъ  удара.  Онъ  выступилъ  со  своимъ  пол- 
комъ  для  принесешя  присяги.  Все  было  готово  для  этого 
торжественнаго  акта,  когда  одинъ  солдатъ,  флигельманъ 

Ивановъ,  спросилъ  полковника,  уб-Ьдился  ли  онъ,  Саблу- 
ковъ, собственными  глазами  въ  томъ,  что  нмператоръ  Па- 

велъ  скончался?  Когда  полковникъ  отв'Ьтилъ  отрицательно, 
Ивановъ  зам'Ьтилъ,  что  не  годится  приносить  присягу  Алек- 

сандру, если  Павелъ  еще  живъ.  Тормасовъ  и  Саблуковъ 

сообща  р-Ьшили  отложить  немного  торжество  принесешя 
присяги  подъ  тМъ  предлогомъ,  что  сначала  должны  быть 
принесены  полковыя  знамена.  Между  тМъ  другой  солдатъ, 

Филатьевъ,  также  заявилъ,  что  необходимо  сначала  вид'Ьть 
трупъ  государя.  Когда  сообщили  генералу  Беннигсену,  ко- 

торому было  вв'Ьрено  главное  начальство  во  дворц'Ь,  что 
принято  р'Ьп1еше  послать  депутащю  солдатъ,  которой  должно 
быть  показано  т'Ьло  Павла,  то  онъ  съ  неудовольств1емъ 
воскликнулъ,  что  это  пока  еще  невозможно  всл'Ьдств1е  ужас- 
наго  состоян1я  т-Ьла  '■^).  Но  такъ  какъ  солдаты  прямо  за- 

явили, что  иначе  не  принесутъ  присяги,  то  нужно  было 

Р'Ьшиться  впустить  Филатьева  и  Иванова  въ  комнату  усоп- 
шаго.  Когда  посл'Ё  этого  Саблуковъ  спросилъ,  уб'Ьдились  ли 

^)  Ееуие  ВгИаппхдие,  1895,  шль,  стр.  76 — 77. 
2)  Беннигсенъ:  „Ма18  с'ез!  1тро881Ые;  И  ез!  аЫтё,  ̂ гасаззё; 

оп  681  ас111е11етеп^,  а  1е  ре1п(1ге  е^  а  Гаггап^ег",  и  зат-^мъ  „АЬ, 
та  ̂ 01,  8'И8  1и1  80п1  з!  аНасЬёз,  Из  п'оп1  ̂ и'а  1е  уохг," 
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ОНИ  въ  смерти  Павла,  Ивановъ  сказалъ:  «Онъ  кр1зпко  умеръ», 
и  на  вопросъ,  согласны  ли  солдаты  теперь  присягнуть,  всЬ 

изъявили  на  это  готовность  ^). 
О  какихъ  нибудь  другихъ  затруднен1яхъ  при  прине- 

сеши  присяги  Александру  ничего  не  изв'Ьстно.  Рано  утромъ 
былъ  собранъ  персоналъ  сената  и  другихъ  в'Ьдомствъ;  всЬ 
присягнули,  и  вм-Ьст-Ь  со  всЬми  «Ъоп  ̂ ге  та1  ̂ гё»,  какъ 

говоритъ  Ланжеронъ  '^),  и  вдовствующая  императрица. 

IV 

Заключен1е 

I.  ВпечатлЪн1е,  произведенное  событ1е1У1ъ 

Изв'Ьст1е  о  перем'Ьн'Ь  царствовашя  распространилось  въ 
столиц'Ь  съ  быстротою  молши.  Везд-Ь  выражалась  шум- 

ная, неудержимая  радость  по  этому  поводу;  люди  встр'Ьча- 
лись  словно  посл-Ь  долгой  разлуки,  обнимались  и  поздрав- 

ляли другъ  друга;  казалось,  что  каждый  избавился  отъ 
лично  ему  угрожавшей  опасности;  люди  чуж1е  выражали 

другъ  другу  свои  чувства  словно  близше  друзья  ̂ ). 

Александръ  обЪщалъ  въ  своемъ  манифест'Ь,  что  будетъ 
царствовать  въ  дух'Ь  своей  бабки,  Екатерины  П.  Это  былъ 
протестъ  противъ  безобразш  царствовашя  Павла.  Публика, 

съ  своей  стороны,  какъ  можно  скор-Ье  ухватилась  за  тра- 
дищи  великой  императрицы  и  старалась  забыть  всЬ  поли- 
цейск1я  распоряжешя  временъ  Павла,  Словно  сговорившись, 
всЬ  жители  столицы  утромъ  12-го  марта  появились  въ  та- 
кихъ  костюмахъ,  въ  такихъ  прическахъ  и  съ  такою  упряжью, 

^)  ИвановЪ;  какъ  говорятъ,  прибавилъ,  что  конечно  Алек- 
сандръ будетъ  не  лучше.  Саблуковъ  пишетъ:  „АШюи^!!  Ье  зЬаИ  Ье  по! 

ЬеНег,  1[ог  а!1ег  а11,  луЬоеуег  18  рпез!,  18  а18о  1'а111ег"  (кто  ни  попъ, 
тотъ  и  батька — русская  поговорка). 

2)  Ланжеронъ,  стр.  77. 
^)  Въ  своей  депеш1з  къ  Густаву  IV  Стедингкъ  зам-Ьчаетъ,  что 

только  Куракинъ  очень  грустенъ.  Онъ  прибавляетъ:  „Сез  ге§ге18 
80п1  раг1а§ё8  раг  реи  йе  рег80ппе8,  е!  1а  ̂ охе  (1и  сЬап^етеп!  рагай 

ё1;ге  ̂ ёпёга1е  еЬ  ёс1а1е  с1'ипе  тап1ёге  реи  (1ёсеп1е.  Бернгарди  говоритъ 
объ  общей  радости,  Ш81.  2е11.,  III,  164,  очевидно  придерживаясь  сооб- 
щенш  Беннигсена. 

9* 
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кашя  были  строжайше  запрещены  Павломъ.  Можно  было 

вид-ЬтБ  прически  «а  1а  ТНиз»;  коса  исчезла;  длинные  пан- 
талоны, круглыя  шляпы,  сапоги  съ  ботфортами  могли  без- 

наказанно показываться  на  улицахъ.  Появилась  упряжка 

гуськомъ.  Въ  столиц'Ь  закип^][5ли  жизнь  и  движеше  въ  противо- 
положность гробовой  тишин':]Ь,  господствовавшей  такъ  долго  ̂ ). 

Везд'Ь,  во  всей  стран-Ь,  изв^Ьст1е  о  смерти  Павла  ока- 
зывало магическое  дМств1е.  ВсЬ  чувствовали  блаженство 

при  мысли,  что  имъ  снова  обезпечены  заш,ита  закона,  личное 
достоинство  й  матер1альное  суш,ествован1е.  Началась  новая 

эра.  Непосредственно  посл-Ь  катастрофы  всЬ  сферы  обп],е- 
ства  могли  т-Ьмъ  бол'Ье  безудержно  предаваться  радости  по 
поводу  перем-Ьны  царствовашя,  что  на  первыхъ  порахъ  не 
было  изв'Ьстно,  какое  преступлеше,  молшо  сказать  даже, 
какое  коллективное  преступлен1е  положило  конецъ  жизни 

деспота.  Лишь  н'Ьсколько  поздн^^е  разнеслось  изв'Ьст^е  объ 
ужасной  сцен'Ь,  разыгравшейся  во  дворц'Ь  государя.  Но 
хотя  мнопе  громко  негодовали  на  происшедшее,  однако 
результатъ  насильственнаго  устранен1я  Павла  вызывалъ 

обш,ее  удовлетворен1е.  Люди  им-^ли  д-Ьло  съ  совершившимся 
фактомъ  и  приняли  его,  какъ  благод'Ьяше,  полезное  для 
всего  государства.  Нам'Ьрешя  Екатерины  были  осуп1;ествлены: 
вм^Ьсто  Павла  царствовалъ  Александръ. 

Послушаемъ,  что  говорить  н'Ькоторые  современники  о 
факт']^  перем-Ьны  царствовашя. 

Татиш,евъ,  занимавшш  высокое  служебное  положен1е, 

писалъ  тотчасъ  посл'Ь  убшства  своему  дяд-Ь,  графу  С.  Р. 
Воронцову  изъ  Петербурга  въ  Лондонъ:  ((Разд'Ьляю  ваше 
изумлен1е  и  вашу  радость  при  получеши  депешъ;  наше  оте- 

чество, наконецъ  освобожденное  отъ  нестерпимаго  ига,  подъ 

бременемъ  котораго  оно  стенало  четыре  года,  вдругъ  выздо- 
ров'Ьло  и  получило  милостиваго,  кроткаго  монарха . . .  вс^Ь 
мы  чувствуемъ  себя  словно  родившимся  вновь.  Представле- 
н1я  о  тюрьмахъ.  пыткахъ  и  ссылкахъ  исчезли,  какъ  ужас- 

ныя  привид'Ьшя,  разсЬялись,  какъ  тяжелый  сонъ.  Вм-Ьсто 
этого  мы  над'Ьемся,  что  будетъ  возстановлено  обш,ее  бла- 

гополучие и  безопасность  частной  яшзни— счастье,  о  кото- 
ромъ  мы  едва  см'Ьли  думать  во  время  страшной  эпохи,  по- 

^)  Саблуковъ  въ  Ргазег'з  Ма^агхпе,  1865,  сентябрь,  стр.  322. 
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грузившей  нашу  страну  въ  печаль  и  подкопавшей  источники 

ея  богатства.  Будемъ  над-Ьяться,  что  благод^Ьян1я  новаго 
царствован1я  скоро  вознаградятъ  насъ  за  безчисленые  удары 

судьбы,  поразивппе  насъ  въ  посл-Ьдше  годы  ̂ ). 
Въ  такомъ  же  род'Ь  писалъ  Воронцову  радостно  взвол- 

нованный докторъ  Роджерсонъ:  иТеперь  мы  можемъ  снова 

начать  наши  друл^есшя  сношешя,  не  им-Ья  надобности  дро- 
жать передъ  шп1онствомъ  и  доносами.  Событ1е  12-го  марта 

(несмотря  на  обстоятельства,  которыхъ  можетъ  быть  нельзя 

было  изб'Ьгнуть,  но  которыя  производятъ  все  таки  тяжелое 
впечатл'Ьше)  произвело  полный  переворотъ  въ  настроеши 
людей  и  въ.  обычномъ  ход'Ь  веш,ей.  Снова  возстановились 
свобода  и  дов'Ьрзе»  -).  Точно  такъ  же  писалъ  Николаи: 
«Великое,  счастливое  событ1е  12-го  марта  даетъ  слишкомъ 
много  пип],и  для  размышленш,  и  потому  не  могу  подробно 

высказаться  о  немъ.  Я  запоминаю  только  о  личныхъ  инте- 
ресахъ.  Ваше  положеше  и  состоян1е,  которымъ  грозила  та- 

кая жестокая  опасность,  вдругъ  спасены;  я  въ  восторг-Ь 
отъ  этого  не  только  изъ  за  васъ,  но  и  ради  обш,аго  блага  ̂ ). 

Графъ  Завадовскш,  находивш1йся  въ  искреннихъ  дру- 
жескихъ  отношешяхъ  съ  Воронцовымъ,  получилъ  изв-Ьстхе 
о  перем'Ьн'Ь  п,арствован1я  въ  ссылк-Ь,  въ  своемъ  им-Ьши. 
Подобно  многимъ  другимъ  сановникамъ,  онъ  былъ 

тотчасъ  же  призванъ  ко  двору  Александра  и  оттуда  пи- 
салъ Воронцову:  «Не  полагалъ  я  увид^Ьть  спасете  Росс1И 

отъ  свир^^паго  обуревашя,  разлившагося  на  всЬ  состоя- 
н1я,  не  полагалъ  пережить  гонен1й,  устремленныхъ  на  меня 
лично;  но  благоволен1емъ  судьбы  вышли  мы  изъ  томныхъ 

дней.  Заживаютъ  раны  отъ  муки  прежней,  по  удостов-^ре- 
Н1ю,  что  отверженные  кнутъ  и  топоръ  больше  не  возста- 
нутъ:  ибо  ангелъ,  со  стороны  кротости  и  милосердхя,  цар- 
ствуетъ  надъ  нами.  Зады  1оанна  Грознаго  мы  испытали, 

изм'Ьряй  потому  радость  обп],зю,  когда  можемъ  подымать 
духъ  и  сердце,  когда  никто  не  им'Ьетъ  страха  мыслить  и 
говорить  полезное  и  чувствовать  себя»  ̂ ). 

1)  Архивъ  князя  Воронцова,  ХЛ^Ш,  351. 
2)  Тамъ  же,  XXX,  132. 
3)  Тамъ  же,  ХХИ,  107. 

^)  Архивъ  князя  Воронцова,  XII,  264. 
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Адмиралъ  Чичаговъ  писалъ:  «Голосъ  народа  врядъ-ли 
способенъ  дать  выражеше  радости,  которую  мы  испыты- 
ваемъ.  Изъ  пучннъ  истпннаго^оря,  въ  которыхъ  мы  нахо- 

дились, мы  вознеслись  къ  величайшей  радости.  Мы  опять 
возвращаемся  къ  законнымъ  порядкамъ,  къ  которымъ  мы 
привыкли  при  Екатерин^э.  У  насъ  будетъ  господствовать 

ея  «духъ  законовъ»  ^). 
О  радости,  съ  какою  было  встр-Ьчено  въ  Москв-Ь  всту- 

плеше  на  престолъ  Александра,  князь  Вяземсшй  писалъ: 
((Я  находилъ,  что  такое  опьянен1е  восторга  непонятно,  но  это 

еще  ничто  по  сравнен1ю  съ  т-Ьмъ,  что  разсказывается  о  Пе- 
тербург-Ь»  ̂ ).  Изъ  Москвы  же  писалъ  племянникъ  Ворон- 

цова, Бутурлпнъ,  получивъ  изв'Ьст1е  о  смерти  Павла:  «Бла- 
гословенны р'Ьшешя  Провид-Ьтя!»  и  н-Ьсколько  дней  спустя: 

«Радость  по  поводу  новаго  царствовашя  повсем^^стна;  въ 

собор'Ь,  гд-Ь  мы  приносили  присягу,  всЬ  были  въ  восхи- 
щеши;  всЬ  поздравляли  и  обнимали  другъ  друга;  это  было 

неслыханное  опьянеше  радости»  ̂ ).  Изъ  Шева  графъ  Мор- 
ковъ  писалъ  въ  радостномъ  волнеши,  намекая  на  царство- 
ваше  Екатерины:  «Великое  событ1е  просв'Ьтитъ  наши  дни 
счастьемъ,  какимъ  мы  наслаждались  въ  течете  тридцати 

пяти  л'Ьтъ»  ̂ ). 
Вн-Ь  Росс1и  изв-Ьстхе  о  совершившейся  перем'Ьн'Ь  также 

произвело  весьма  сильное  впечатл'Ьн1е.  АлексМ  Орловъ, 
жпвш1й  въ  изгнаши  въ  Дрезден'^,  писалъ  оттуда  Ворон- 

цову: «Желаю  вамъ  здоровья  и  благополучхя  посл'Ь  столь 
жестокихъ  бурь  и  непогодъ,  погубившихъ  безчисленное  мно- 

жество людей.  Бож1ею  милостью  взошло  высокое  св-Ьтпло, 
и  оно  с1яетъ  и  возв-Ьщаетъ  весну;  мног1е  несчастные  ка- 
л-Ьки,  еле  дышащте,  ожили  вновь  и  возсылаютъ  къ  Богу 
свои  молитвы  о  счастливомъ  царствоваши  новаго  государя. 

И  всЬ  мы,  русск1е,  можемъ  сказать:  Богъ  не  хот-Ьлъ  окон- 
чательно ввергнуть  насъ  въ  погибель;  еще  до  Пасхи  для 

Росс1и  и  для  насъ  настало  воскресеше,  и  я  поздравляю  съ 

нимъ  и  васъ.  Аминь».  И  дал'Ье:  «Будемъ  благословлять  Го- 

1)  Тамъ  же,  XIX,  38. 

2)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XIV,  388—389. 
3)  Тамъ  же,  ХХХП,  296. 
4)  Тамъ  же,  XIV,  270. 



—  135  ~ 

спода  за  то,  что  мы  не  совсЬмъ  съ-Ьдены.  Аллилу1я,  алли- 
лу1я  и  опять  таки  аллилу1я!  У  меня  камень  свалился  съ 
сердца.  Я  всегда  боялся,  что  покойный  государь  выдастъ 
мою  дочь  замул^ъ  противъ  ея  желашя.  Теперь  я  освобол^- 
денъ  отъ  этой  гложущей  заботы.  И  всей  Росс1и  дышется 

свободн-Ье.  Удивительно,  что  д^Ьло  было  доведено  до  того, 
что  даже  зд'Ьшнте  жители,  знатные  и  простые,  всЬ  безу- 

держно радовались»  ̂ ). 
Графъ  Кочубей  также  жилъ  въ  Дрездене.  Тотчасъ  по 

получен1и  изв'Ьст1я  о  смерти  Павла,  онъ  по'Ьхалъ  въ  Петер - 
бургъ.  Передъ  отъ-Ьздомъ  онъ  писалъ  Воронцову:  Теперь 
всЬ  частные  люди  должны  соединиться,  сплотиться  во- 
кругъ  императора  Александра  и  сд-^лать  все  для  того,  чтобы 
залечить  безчисленныя  раны,  который  Павелъ  нанесъ  на- 

шему отечеству»  ̂ ). 
Очень  сильное  впечатл^^нхе  произвело  это  изв-Ьстхе  и  въ 

Лондон'Ь,  откуда  священникъ  при  русскомъ  посольств-^, 
Смирновъ,  писалъ  въ  Соутгамптонъ  Воронцову:  «Успокойте 
духъ  вашъ  отъ  временныхъ  безпокойствъ.  Павелъ  I  отъиде 

въ  в'Ьчный  покой».  Только  что  прибылъ  курьеръ  изъ 
Петербурга»;  теперь  «вы  во  всемъ  будете  возстановлены»; 
теперь  «мы  пока  освобождены  отъ  страха  бояться  своей 

т-Ьни . . .  Добрый  принцъ  Кастельчикала  плакалъ»  отъ 
радости  и  т.  д.  ̂).  Кастельчикала,  неаполитанскш  послан- 
никъ  и  другъ  Воронцова,  писалъ  посл-Ьдиему:  «Другъ  мой! 
какое  неожиданное  изв'Ьстхе!  Какое  ут'Ьшеше  для  меня  и 
для  моихъ  вид'Ьть,  что  ваши  обстоятельства  такъ  благо- 
пртятно  изм'Ьнились,  и  что  вы  снова  заняли  прежнее  поло- 
жеше . . .  Есть  Провид-Ьше,  которое  руководитъ  всЬмъ . . . 
Въ  европейскихъ  д-Ьлахъ  наступила  большая  перем'Ьна»  и 
т.  д.  ̂). 

Точно  также  писалъ  Воронцову  прежшй  англ1йск1й 

посланникъ  въ  Петербург-Ь,  Уитвортъ,  недавно  выгнанный 
Павломъ  изъ  Росс1и:  «Примите  мои  искреншя  поздравлешя. 

Какъ  мн-Ь  выразить  вамъ,  что   я   чувствую  при  мысли  объ 

1)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XVII,  29—31, 
Ь  Тамъ  же,  XVIII,  236. 

3)  Тамъ  же,  XX,  466-468. 

4)  Архивъ  кн.  Воронцова,  XIX,  394. 
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этомъ  удар-Ь,  нанесенномъ  Провид-Ьнхемъ?  Ч'Ьмъ  больше  я 
думаю,  т'Ьмъ  бо.т^Ье  благодарю  небо»  и  т.  д.  ̂). 

Но  въ  бочку  меду  была  влита  ложка  дегтю.  Хотя  графъ 
С.  Р.  Воронцовъ  II  счпталъ  устранен1е  Павла  спасешемъ  отъ 

самой  страшной  опасности,  какъ  онъ  и  ппсалъ  между  про- 

чимъ  своему  брату  "-),  хотя  самъ  онъ,  какъ  мы  помнимъ, 
желалъ  устранешя  Павла,  но  все  такп  обстоятельства,  при 
которыхъ  совершилось  преступлен1е,  наполняли  его  душу 

отврап^ешемъ,  и  въ  письм'Ь,  написанномъ  лимоннымъ  со- 
комъ,  онъ  выражалъ  своему  брату  удивлеше  по  поводу 
того,  что  Палена,  духовнаго  11нпц1атора  преступлешя,  не 
удаляютъ,  а  также  свои  опасешя,  что  подобный  прпм^^ръ 

можетъ  им'Ьть  плох1я  посл'Ьдств1я  и  погубить  Россш.  аЬа 
Еп§81е  е81:  с1елтпие  ппе  весошк  Регзе»  (Росс1я  обратилась  во 

вторую  Персш),  жаловался  Воронцовъ  ̂ ). 
По  дорог-Ь  въ  Петербз'ргъ,  графъ  Кочубей  узналъ  всЬ 

подробности,  при  которыхъ  произошла  перем-Ьна  царство- 
ван1я  и  ппсалъ  Воронцову  изъ  Кенигсберга  21-го  апр-^ля 
1801  г.  «Желать  перем'Ьны  было  каждому  естественно,  и 
никто  оныя  бол'Ье  меня  не  же.лалъ;  но  насилье  такового 
роду,  каковое  сказываютъ  было,  должно  быть  какъ  гнусно, 

такъ  и  опасно  для  переду.  По  истин'Ь,  еслибъ  было  мн-Ь 
возможно,...  никакъ  бы  не  двпну.лся  изъ  Берлина;  но  теперь 

долженъ  уже  сл'Ьдовать  первому  течешю,  въ  твердомъ  бу- 
дЗ'чи  однако  жъ  нам'Ьреши  убраться,  коль  скоро  н-Ькоторьтя 
непр1ятныя  обстоятельства  найдутся  основательными.  Въ 

числ^Ь  сихъ  поставить  должно  владычествоваше  князя  Пла- 
тона  Александровича  Зубова  съ  ближайшими  его  родствен- 

никами и  съ  людьми  ему  преданнМшими;  такъ  что  самъ 

ОНЪ))  (государь)  «не  им'Ьетъ.  такъ  сказать,  никакой  власти, 
принужденъ  будучи...  противу  воли  своей  взять  руль.  Самъ 

былъ  въ  отчаяши,  мать  же  неут'Ьшна,  и  посреди  подобнаго 
хаоса  я  найду ся!»  ̂ ). 

Приблизительно  въ  то  же  время  вернулся  въ  Петер- 
бургъ  и  сосланный  Павломъ  въ  Курлянд1ю  баронъ  Гейкингъ 

^)  Тамъ  же,  XXIX,  394. 
2)  Тамъ  же,  X,  97. 
Щ  Тамъ  же,  XI,  395. 

*)  Архпвъ  кн.  Воронцова,  XIV,  149. 
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И  писалъ  о  своихъ  впечатл'Ьншхъ  по  этому  случаю:  аЯ.  дро- 
жалъ,  видя  молодого  царя  окрул^еннымъ  такими  людьми 
какъ  Паленъ,  Зубовы  и  друг1е,  которыхъ  публика  громр;о 

называла  зачинщиками  посл'Ьднсй  трагедш.  Эти  господа, 
весьма  далек1е  отъ  того,  чтобы  прятаться,  открыто  гово- 

рили объ  этомъ  со  своими  друзьями  и  знакомыхми,  и,  срав- 
нивая слова  столькихъ  разнообразныхъ  лицъ,  мн-Ь  не  трудно 

было  отличить,  что  единогласно  признавалось  неопровержи- 
мымъ  фактомъ  и  что  было  фанфаронствомъ  и  фантаз1ей 

отд'Ьльныхъ  лицъ»   ̂ ). 
О  какомъ  бы  то  ни  было  пресл'Ьдован1и  виновныхтз 

ничего  не  было  слышно.  Бернгарди  зам-Ьчаетъ  на  основан1и 
неизв'Ьстныхъ  источниковъ,  что  подчиненные  заговорщики, 
приложивш1е  свои  руки  къ  преступленхю,  посланные  въ 
возбужденномъ  и  опьяненномъ  состояши  въ  спальню  Павла, 

были  высланы  изъ  Петербурга  -);  но  изв-Ьстхе  это  нич'Ьмъ 
не  подтверждается. 

Зато  между  лицами,  причастными  къ  катастроф-Ь,  и 
людьми  иного  образа  мыслей  д'Ьло  дошло  до  р'Ьзкостей. 
Однажды,  въ  разговор'Ь  съ  адмираломъ  Чичаговымъ,  Ува- 
ровъ  упомянулъ  объ  одномъ  обстоятельств-^  во  время  сцены 
уб1йства,  на  что  адмиралъ  сказалъ:  «Если  вы  служите  ны- 
н'!^шнему  государю  такъ  же  в-Ьрио,  какъ  его  предшествен- 

нику, то  заслуживаете  щедрой  награды»  •^).  Велишй  князь 
Константинъ  въ  насм-Ьшку  называлъ  Беннигсена  «капита- 
номъ  сорока  пяти»,  намекая  на  уб1ен1е  герцога  Гиза  въ 
Блуа  гвард1ей  Генриха  III,  состоявшей  изъ  столькихъ 
именно  лицъ.  Когда  князь  Платонъ  Зубовъ  зам^^тилъ.  что 

милость  къ  нему  при  двор'Ь  начинаетъ  колебаться,  то  онъ 
явился  къ  великому  князю  Константину,  чтобы  объяснить 

свое  участ1е  въ  катастроф-^  въ  оправдательномъ  смысл-Ь;  но 
велиюй  князь  повернулся  къ  нему  спиною  со  словами:  «Моп- 

81епг  1е  1)г]псе,    (|п1    ̂ 'ехспве   в'ассизе»   (князь,  кто  оправды- 

1)  В1епетапп,  Аиз  (1еп  Та^еп  Ка18ег  Раи18,  стр.  227. 

''^)  Н181оп8с11е  Т^еИзсЪтШ,  III.  164.  Совершенно  ложно  сообщаемое 
тамъ  же  у  Бернгарди  изв1эст1е,  будто  Куракинъ  былъ  высланъ  изъ 

столицы.  Изъ  „Матер1аловъ  для  жизнеописан1я  Панина",  ясно  наобо- 
ротъ,  что  Куракинъ  оставался  въ  Петербурге,  и  что  Александръ 
относился  къ  нему  съ  особеннымъ  вниман1емь.  • 

3)  Саблуковь  въ  Ргазег'з  Ма§а21пе,  1865,  сентябрь,  стр.  309. 
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вается,  тотъ  са:\1ъ  себя  обвиняетъ)  ̂ ).  Когда  генералъ  Ува- 
ровъ,  вскор-Ь  постЬ  катастрофы  съ  Пав.т10мъ,  хот'Ьлъ  -Ьхать 
въ  Фиыляндтю,  чтобы  присутствовать  тамъ  вм'Ьст'Ь  съ  ко- 
ролемъ  Густавомъ  1Л^  на  маневрахъ  шведскихъ  войскъ. 
шведское  правительство  отклонило  его  посЬщеше;  в-Ьроятно, 
это  произошло  потому,  что  Уваровъ  былъ  скомпрометтиро- 

ванъ  въ  катастроф!^  съ  Павломъ  '-*). 
Между  т-Ьмь  главные  зачинщ,ики  заговора,  въ  начал-Ь 

новаго  царствован1я,  играли  главныя  роли.  На  сл'Ьдуюш,ее 
же  утро  посл'Ь  катастрофы,  графъ  Паленъ  явился,  по  обык- 
новешю,  на  парадъ.  Онъ.  также  какъ  Платонъ  Зубовъ  и 
друг1е,  производили  такое  впечатл1^н1е,  какъ  будто  они  хва- 

стаются своимъ  д'Ьломъ.  Обь  этомъ  разсказываетъ  Саблу- 
ковъ,  прибавляя,  что  самъ  онъ  и  друг1е  офицеры  л.  гв. 
коннаго  полка  изб1^гали  сношешй  съ  бывшими  заговор- 

щиками; они  обраш,ались  съ  посл'Ьдними  съ  такимъ  пре- 
зр'Ьн1емъ,  что  д'Ьло  доходило  да  ссоръ  и  даже  до  поедин- 
ковъ.  Когда  13-го  марта  Александръ  и  Константинъ  яви- 

лись на  парадъ  съ  очень  серьезными  лицами,  то  н'Ькоторые 
изъ  заговоргдиковъ  им'Ьли  очень  удрученный  видъ  ̂ ).  Только 
въ  манер-Ь  держать  себя  Палена  и  Платона  Зубова  не  за- 
м^Ьтно  было  никакой  перем'Ьны. 

Чтобы  положить  конецъ  такимъ  непр1ятнымъ  настрое- 

н1ямъ,  графъ  Паленъ  р'Ьшилтт  дать  бо^льшой  об'Ьдъ,  на  ко- 
торомъ  могло  бы  произойти  сближен1е  представителей  раз- 
личныхъ  взглядовъ.  На  этотъ  банкетъ  было  приглашено 

н'Ьсколько  сотъ  лицъ.  Саблуковъ  сначала  и  слышать  не 
хот'Ьлъ  о  томъ,  чтобы  ((Обуздать  съ  убхйцами»,  и  друзья  его 
тогда  такн^е  р-Ьшили  не  присоединяться  къ  этому  пиру. 
Между  т-Ьмъ,  графъ  Паленъ  пригласилъ  къ  себ-Ь  Саблукова 
для  переговоровъ  и  спросилъ  его  о  причин-Ь  его  отказа.  Са- 

блуковъ отв'Ьтилъ,  что  не  хочетъ  ((им'Ьть  никакого  д'Ьла  съ 
этими  господами)).   На   это  Паленъ  горячо  возразилъ:  «Вы 

1)  Оба  эти  анекдота  разсказаны  Ланжерономъ  въ  Кеуие  Вп- 
1аIт^^ие,  1895,  1юль,  стр.  74  н  79. 

2)  См.  письмо  Стедингка  къ  Густаву  IV  изъ  Стокгольмскаго 

архива  въ  „Матер1алахъ  къ  б1ограф1и  Панина",  VII,  стр.  31. 
3)  „8оте  о!  Ше  1еайег8  о][  Ше  р1о1  ап(1  рппс1ра1  ас1ог8  1п  Иге 

тиг(1ег  1ооке(1  гаШег  саз!  (1о^Vп".  Ргазег'з  Ма§а21пе,  1865,  сентябрь, 
стр.  323. 
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поступаете  неправильно,  Саблуковъ;  д'Ьло  сд^Ьлано;  какъ  на- 
тр! оты,  мы  должны  устранить  всЬ  парт1йныя  несоглас1я  и 

думать  только  объ  интересахъ  страны,  которой  мы  слу- 
жимъ».  Посл'Ь  усиленныхъ  просьбъ  Палена,  Саблуковъ  и 
друпе  полковники  р-Ьшились  явиться  на  об-Ьдъ,  но  они  ку- 

шали за  особымъ  столомъ,  и,  хотя  шампанское  лилось  ручьями, 

менсду  пирую ш,ими  наблюдалась  изв-Ьстная  натянутость  ^). 
Что  между  истинными  уб1йцами  Павла  и  графомъ 

Паленомъ,  который  былъ  настояп],имъ  зачинщикомъ  ката- 

строфы, д'Ьлалась  разница  въ  пользу  посл'Ьдняго,  показы- 
вало поведете  графа  Панина,  который  самымъ  ]э'Ьшитель- 

нымъ  образомъ  осуждалъ  кровавое  дкло  и  т-Ьмъ  не  мен-Ье 
въ  первые  м'Ьсяцы  царствовашя  Александра  поддерживалъ 
самыя  друлгеск1я  отношен1я  съ  Паленомъ.  Въ  первые  дни 
царствован1я  Александра,  до  прибыт1я  Панина  въ  Петер- 

бургъ,  Паленъ  продолжалъ  вести  иностранныя  д-Ьла.  За- 
т-Ьмъ  они  перешли  къ  Панину.  Между  обоими  государствен- 

ными людьми  было  много  точекъ  соприкосновешя.  Значи- 
тельное количество  писемъ  свид'Ьтельствуетъ  объ  интим- 

ныхъ  отношен1яхъ  ихъ  между  собою  ~). 
Особенно  сильный  чувства  мести  питала  къ  уб1йцамъ 

Павла  вдовствуюш,ая  императрица,  которая  им-^ла  зубъ  про- 
тивъ  всЬхъ,  кто  не  разд'Ьлялъ  въ  полной  жЪ]^Ъ  ея  собствен- 
наго  негодован1я  на  преступлеше.  Когда,  вскор'Ь  посл-Ь  ка- 

тастрофы, она  получила  письмо  отъ  графа  Якова  1оанна  Си- 
верса,  въ  которомъ  говорилось  только  о  д^Ьловыхъ  вопро- 
сахъ,  она  пришла  въ  такое  негодоваше,  что  въ  письм'Ь  не 
было  «ни  слова  сожал'Ьнхя  для  государя»,  что  прекратила 
переписку  съ  дружески  къ  ней  расположеннымъ  графомъ  ̂ ). 
Въ  то  же  время  она  встр-Ьтила  на  одномъ  собран1и  при 
двор-Ь  своего  сына  своихъ  ир1ятелей,  генераловъ  Кнорринга 
и  Бенкендорфа;  она  подошла  къ  нимъ  и  прошептала  по  н-Ь- 
мецки:  «Ахъ,  если  бы  вы  оба  были  зд'Ьсь,  этого  несчаст1я 
не   случилось   бы!»   Бенкендорфъ,  поралшнный   этими  сло- 

^)  Разсказъ  Саблукова  въ  Ргазег'з  Л1а§а21пе,  а.  а.  0.;  стр.  325. 
^)  О  подробностяхъ  отношен1й,  завязавшихся  уже  давно,  см.  въ 

„Матер1алахъ  гр.  Панина",  VI,  стр.  38 — 58,  гд-Ь  напечатана  переписка. 
3)  В1ит,  Ет  гиззхзсЬег  81аа1,8тапп,  Ье1р21§  ппс!  Не1(1е1Ьег§,  1858, 

IV;  556—557.  Письмо  напечатано  ц^Ьликомъ  на  стр.  664, 
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вами,  молчалъ,  Кноррингъ  же  прямо  сказалъ:  «Какъ  знать 
ваше  величество,  покойный  государь  не  былъ  любимъ». 

Императрица  посп'1[^шно  удалилась,  не  сказавъ  ни  слова  ̂ ). 
Когда  она  весною  1801  г.  отправилась  на  н-Ькоторое  время 
въ  Павловскъ,  и  государь  предоставилъ  въ  ея  распоряженхе 

почетную  стражу,  она  и  слышать  не  хот'Ьла  о  томъ, 
чтобы  стража  была  набрана  изъ  т'Ьхъ  полковъ,  офицеры  и 
солдаты  которыхъ  были  хоть  сколько  нибудь  причастны 

къ  катастроф'Ь,  и  выбрала  кавалер1йскш  эскадронъ,  началь- 
никомъ  котораго  былъ  полковникъ  Саблуковъ.  Н'Ькоторые 
предметы,  напоминавш1е  о  кровавомъ  событш,  какъ,  напр., 

постель  Павла  и  его  подушка,  запятнанная  кровью,  пользо- 
вались своего  рода  культомъ  со  стороны  императрицы  -). 

Она  вел'Ьла  также  воздвигнуть  своему  покойному  супругу 
великол'Ьпный  памятникъ  въ  Павловск-Ь,  который  и  былъ 

пом'Ьгценъ  въ  часовн'Ь  '^). 
Падеше  Палена  л'Ьтомъ  1801  г.  было  д-Ьломъ  рукъ 

императрицы  матери.  (Зна  знала  достаточно  о  происходив- 
шемъ  во  время  уб1йства  Павла  для  того,  чтобы  страдать 
при  мысли  о  томъ,  что  графъ  занимаетъ  выдаюш,ееся  по- 
ложен1е  въ  непосредственной  близости  къ  Александру.  Къ 
тому  же  Паленъ,  невидимому,  не  всегда  былъ  тактршенъ  по 

отношешю  къ  молодому  императору.  Д'Ьло  дошло  до  того, 
что  высокоодаренный  и  энергичный  челов'Ькъ  сц'Ьлался  не- 
удобенъ  монарху  '^).  Всякое  столкновеше  между  Паленомъ 
и  императрицей  должно  было  повести  къ  устранешю  графа. 

Вскор^Ь  посл'Ь  смерти  Павла,  сектанты  преподнесли  импе- 

ратриц'Ь  икону,  которую  она  вел'Ьла  пов'Ьсить  на  ст'Ьн^Ь  цер- 
кви воспитательнаго  дома.  На  икон'Ьбыла  надпись,  очеви- 
дно воспроизведете  одного  м'Ьста  изъ  второй  книги  Царствъ 

гл.   9,    ст.    31:     ((Хорошо    ли  было    Симрио,    задушившему 

1)  Ш81оп8с11е  2е118с11гШ,  III,  стр.  165.  Бернгарди  слышалъ  объ 
этомъ,  очевидно,  отъ  своихъ  родственниковъ. 

^)  Ргазег'з  Ма^агше,  1865,  сентябрь,  стр.  327. 
3)  Ланжеронъ  въ  Кеуие  Вп1апп1(1ие,  1895,  1юль,  стр.  78,  гд'Ё  мы 

находимъ  выражен1е:  „1а  са1а81гор11е  с1оп1  е11е  рагалазаН  з!  1аг(11уе- 
теп1  1оисЬёе". 

*)  Ланжеронъ  разсказываетъ:  Ра111еп  аЬиза  1гор  е!  1гор  тИе  с1е 
80П  1п{1иепсе:  11  сопИпиа  1гор  1ог1§:1етр8  а  1га11ег  80п  8оиуега1п  сотте 

ип  еп1ап1"  и  т.  д.,  стр.  78. 
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своего  господина»  ̂ )?  Это  было  демонстратией  противъ  уб1йцъ 
Павла,  разсчитанной  на  то,  что  она  будетъ  зам-Ьчена.  По 
этому  поводу  долнгны  были  произойти  объяснен1я  между 
Паленомъ  и  Александромъ. 

Мы  узнаемъ  очень  подробно  объ  этомъ  эпизод-Кз  изъ 
мемуаровъ  Гейкпнга,  который  какъ  разъ  въ  то  время  при- 

быль въ  Петербургъ  и  им'Ьлъ  случай  говорить  о  натяну- 
томъ  положен1и  съ  Паленомъ,  Нелидовой  и  другими  ли- 

цами. Нелидова  сказала  Гейкингу:  ((Недовольный  т-Ьмь,  что 
онъ  зат-Ьялъ  заговоръ  противъ  своего  благод'Ьтеля  и  мо- 

нарха, Паленъ  охотно  бы  еще  разъединилъ  мать  и  сына, 

чтобы  управлять  государствомъ,  какъ  министръ-премьеръ; 
но  я  сомн1ша1ось  въ  томъ,  что  второй  планъ  удастся  ему 
такъ  же,  какъ  первый.  Государь  любитъ  свою  мать,  а  она 
боготворитъ  его,  и  такая  связь  не  можетъ  быть  разорвана 
какимъ  нибудь  Паленомъ,  несмотря  на  его  ухищрен1Я)). 

Самъ  же  Паленъ  говорилъ  о  вдовствующей  императриц'^ 
высоком'Ьрнымъ  тономъ  и  сказалъ:  ((Право,  она  д'Ьлаетъ 
ошибку,  воображая,  что  она  наша  повелительница.  Въ  сущ- 

ности, мы  оба  подданные  государя,  и  если  она  принадле- 
житъ  къ  первому  классу,  то  я  принадлеж:у  ко  второму,  и 

мое  рвеше  пом'Ьптать  всему,  что  могло  бы  дать  поводъ  къ 
скандалу  или  къ  мятежу,  всегда  останется  живымъ  и 

искреннимъ.  Знаете- ли  вы  исторш  съ  иконой?» — ((Н'Ьтъ)). — 
((Такъ  вотъ  въ  чемъ  д^ло:  императрица  подарила  церкви 
новаго  Екатерининскаго  института  икону  съ  изображешемъ 
распятаго  Спасителя,  Марш  и  Магдалины,  съ  надписями, 
намекающими  на  смерть  государя  и  могущими  возбудить 

толпу  противъ  т'Ьхъ,  кто  способствовалъ,  по  ея  мн'Ьшю,  его 
гибели.  Эти  надписи  уже  многихъ  привлекли  въ  эту  цер- 

ковь, такъ  что  полиц1я  ув'Ьдомила  меня  объ  этомъ.  Чтобы 
не  предпринять  чего  либо  слишкомъ  посп'1[^шно,  я  послалъ 
туда  умнаго  и  образованнаго  полицейскаго  въ  статской 

форм-Ь,  который  списалъ  возбуждающ1я  м'Ьста,  и  я  вел'Ьлъ 
сказать    священнику,    чтобы    онъ   незам'Ьтнымъ    образомъ 

^)  Саблуковъ  въ  Ргазег'в  1\1ага21пе,  1865,  сентябрь,  стр.  326,  гд11 
это  м'Ёсто  изъ  Библ1и  указано  не  совс-Ьмъ  в1эрно:  вм'Ьсто  ст.  31  тамъ 
указанъ  ст.  13.  Эта  цитата—  предположен1е  издателя  мемуаровъ  Са- 
блукова. 
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убралъ  икону.  Онъ  отв^Ьтилъ,  что  ничего  не   можетъ    сд-Ь- 
лать  безъ  прямого  распоряжен1я   изшератрицы.    Поэтому  я 
нынче  буду  говорить    объ    этомъ    съ    госз^даремъ,  который 
завтра  -Ьдеть  нав-Ьстить  императрицу  въ  Гатчин-Ь.  Я  узналъ, 
что  она  во  что  бы  то  ни  стало  желаетъ,  чтобы  икона  оста- 

лась на  своемъ  м-Ьст-Ь.    Но   это    невозможно».    Когда   Гей- 
кпнгъ  вышелъ  отъ  Палена,  Вельгорскш  сказалъ  ему:   «Па- 

ле нъ  воображаетъ,  будто  находится  въ  такой  милости,  что 
можетъ  бороться  съ  императрицей;    но    ему    сл^^довало    бы 

быть  осторожн'Ье.  Императрица  —  женщина;  она   обладаетъ 
большимъ   упорствомъ;   сынъ  ея   любитъ   и   уважаетъ    ее; 
игра  очень  неравная».  Когда  Паленъ  доложилъ   объ  этомъ 

д1Ьл'Ь  Александру,  посл-Ьдихй  зам-Ьтилъ:  ((Не  забывайте,  что 
вы  говорите  о   моей    матери;   впрочемъ,    не    можетъ   быть, 
чтобы  надписи  были  таковы,  какъ  вы  говорите;  я  хочуви- 
д'Ьть  икону».  Паленъ  приказалъ  безъ  дальнихъ  разговоровъ 
снять  икону  и  принесъ  ее  государю,   который,    осмотр-Ьвъ 
надписи,  не  сказалъ  ни  слова,  но,  по-Ьханъ  въ  Гатчину,  по- 
требовалъ  объяснешй  у  своей  матери.  Какъ  онъ  ни  старался 

смягчить  Д'Ьло,  государын'Ь    все    таки   пришлось    оправды- 
ваться относительно  своихъ  назйрешй,  и  это  было  для  нея 

очень  унизительно.  Поэтому  она  заключила  свое  оправдаше 

словами:  ((Пока  Паленъ  будетъ   въ   Петербург^Ь,  я  туда   не 
вернусь»  ̂ ). 

Саблуковъ  также  упоминаетъ  о  томъ,  что  между  вдов- 
ствующей императрицей  и  ея  сыномъ  произошло  бол-Ье  или 

мен'Ье  тягостное  объяснеше,  и  что  Александръ  высказался 
противъ  Палена  въ  поразительно  серьезномъ  и  р-Ьшитель- 
номъ  тон-Ь.  На  одномъ  парад-Ь,  куда  явился  Паленъ,  продол- 
жаетъ  Саблуковъ  свой  разсказъ,  графъ  былъ  очень  мраченъ 

и  неум'Ьренъ  въ  своихъ  выражешяхъ.  ((Самого  меня  тогда 
не  было»,  пишетъ  Саблуковъ,  ((но  я  слыша лъ  впосл'Ьдствш, 
что  Па.ленъ  очень  высоком'Ьрно  выражался  о  томъ,  что  онъ 
им'Ьетъ  власть  возводить  на  престолъ  и  низлагать  монар- 
ховъ.  Мн'Ь  не  в-Ьрится,  чтобы  Паленъ  былъ  настолько  не- 
уменъ,  чтобы  высказывать  подобныя  вещи,  но  слухъ  объ 
этомъ  разнесся  по  городу  еще  въ  тотъ  же  вечеръ;  говорили 

о  соглашеши  Палена  съ  Зубовымъ  и  о  проект'^  ихъ  провоз- 

1)  Лиз  (1еп  Та^еп  Кахзег  Раи18.  стр.  232 — 2,38. 
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гласить  императрицей  женщину  ̂ ).  Какъ  бы  то  ни  было,  но 
достов-Ьрио,  что  на  сл'Ьдующее  утро  графъ  ГГаленъ,  какъ 
обыкновенно,  явился  на  парадъ  въ  нарядномъ  экипазк-Ь,  за- 
прян^енномъ  шестерней,  и  выйдя  изъ  экипажа,  принужденъ 
былъ  выслушать  отъ  адъютанта  государя  приказан1е  не- 

медленно оставить  столицу  и  отправиться  въ  свои  курлянд- 
сшя  им'Ьнтя.  Паленъ  повиновался,  не  проронивъ  ни  слова. 
Изданъ  былъ  рескриптъ  объ  увольнен1и  отъ  слулсбы  гене- 
ра.1а  отъ  кавалер1и  графа  Палена.  Въ  тотъ  же  вечеръ  князь 
Платонъ  Зубовъ  получилъ  приказан1е  также  удалиться  въ 

свои  им'Ьн1я,  что-онъ  и  сд'Ьлалъ  безъ  сопротивлешя»  ^).  Та- 
к1я  р-Ьшительвыя  д'Ьйств1я  преемника  Павла  напоминали 
пожалуй  столь  частыя  при  посл'Ьднемъ  прим'Ьры  удалешя 
изъ  столицы. 

Въ  этой  истор1и  съ  графомъ  Паленомъ  изв^зстную  роль 

съигралъ  также  Панинъ.  Впосл'Ьдств1и  онъ  писалъ:  «Бу- 
дучи министромъ  при  пмператор'Ь  Александр-Ь.  я  принялъ 

сторону  вдовствуюш,ей  императрицы,  когда  графъ  Паленъ 

по  поводу  иконы  хот-Ьлъ  очернить  ее  въ  глазахъ  государя. 
Я,  и  я  одинъ,  устранилъ  возникшее  между  ними  недов'Ь- 
рхе»  ̂ ).  Подробности  всей  этой  исторш  остались  неизв-Ьстны. 
Скоро  однако  и  судьба  Панина  р'Ьшилась  въ  такомъ  же 
род'Ь,  какъ  и  судьба  Палена. 

2.    Александръ  и  Панинъ 

Разсматривая  вопросъ,  кто  былъ  виновенъ  или  прини- 
малъ  }^аст1е  въ  преступлен1и  противъ  Павла,  можно  ука- 

зать три  категор1и  людей,  которыхъ  сл^^довало  бы  притя- 
нуть къ  отв'Ьтственности.  Паибол'Ье  скомпрометированы 

были  т%  которые  приложили  руки  къ  убшству  госз'даря, 
какъ,  напр.,  Николай  Зубовъ,  Яшвиль  и  т.  д.  Вторую 
группу  составляли  т%  кто  не  принимали  непосредственнаго 

участ1я  въ  сцен-Ь  уб1йства,  даже  не  были  въ  это  время  въ 
спальн"!)  Павла,  какъ,  напр.,  князь  Платонъ  Зубовъ  и  гене- 

1)  „РаЫеп  а11и(1е(1  1о  Ыз  рол^ег  о^  р1ас1Пй-  аис1  (118р1ас1п§  зоуе- 
ге1§П8"  и  что  составленъ  „регЬарв  а  р1ап  1о  ра88  Ше  8сер1ге  1о  а  ̂е- 
та1е"  и  т.  д. 

■^)  Рга8ег'8  Ма^агше,  1865,  сентябрь,  стр.  326. 
3)  „Матерталы  для  жизнеописашя  Панина",  VI,  стр.  403. 
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ралъ  Беннигсенъ,  а  также  графъ  Паленъ,  но  которые  дМ- 
ствовалп  съ  ц'Ьлыо  насильственнаго  устранен1я  Павла  и 
подстрекали  другихъ  съпграть  роль  палачей  въ  томъуб'Ьж- 
ден1и,  что  инымъ  путемъ  спасете  страны  невозможно.  Руки 
ихъ  не  были  запятнаны  кровью  жертвы,  но  нравственная 

отв-Ьтственность  ихъ  была  гораздо  тяжел'Ье,  ч'Ьмъ  отв'Ьт- 
ственность  грубыхъ,  пьяныхъ  офицеровъ,  которые  въ  жи- 
вотномъ  возбужден1и  совершили  д-Ьло,  не  сознавая  всЬхъ 
посл'Ьдств!!!  преступлен1я.  Третью  группу  составляли  т% 
которые  стояли  за  необходимость  устранить  душевно-боль- 

ного челов'Ька,  сохранивъ  ему  жпзнь,  отъ  положешя,  въ 
которомъ  онъ  могъ  принести  такой  неизм'Ьрпмый  вредъ; 
зюжетъ  быть,  эти  лица  —  а  это  были  Александръ  и  графъ 
Панинъ — заблуждались  относительно  самой  осуш,ествимости 
регенства,  но  они  были  уб'Ьждены,  что  государственный 
переворотъ  произойдетъ  безъ  кровопролит1я.  Мысль  о  за- 

м'Ьн'Ь  неспособнаго  къ  управлешю  другимъ  лицомъ  не  могла 
назваться  ни  въ  какомъ  случа-Ь  ни  преступной,  ни  достой- 

ной наказашя.  Не  можетъ  быть  сомн'Ьн1я  въ  томъ,  что 
Александръ  не  ожидалъ  ужаснаго  исхода  своего  плана. 

Т'Ьмъ  не  мен'Ье,  онъ  предоставилъ  въ  распоряжеше  заговор- 
Ециковъ  войска,  на  которыя  им-Ьлъ  вл1ян1е;  въ  посл'Ьдшя 
нед'Ьли  до  катастрофы  онъ  обсуждалъ  съ  Паленомъ  и  Зу- 
бовымъ  необходимость  перем-Ьны,  поручилъ  выполнен1е  плана 
людямъ,  которые,  правда  безъ  его  формальнаго  соглас1я, 

приб'Ьгли  къ  крайнимъ  средствамъ  и,  если  не  сами  лично 
совершили,  то  вызвали  совершеше  отвратительнаго  престу- 
плешя.  Александръ  зналъ  въ  моментъ  выполнен1я  плана, 

что  созваны  военный  силы;  онъ  долженъ  былъ  сказать  себ-Ь, 
что  насильственный  переворотъ  неизб'Ьженъ,  хотя,  в'Ьря 
Палену,  онъ  могъ  уб-Ьждать  себя,  что  жизни  его  отца  не  гро- 
зрттъ  опасность.  Онъ  былъ  также  отв'Ьтственъ  за  исходъ 

д-Ьла,  хотя  представ  ля  лъ  его  себ'-Ь  иначе.  Онъ  былъ  солида- 
ренъ  съ  Паленомъ,  Беннигсеномъ  и  Платономъ  Зубовымъ, 

хотя  отношешя  его  къ  настояш,имъ  уб1Йцамъ  было  совер- 
шенно иное,  ч-Ьмъ  у  этихъ  лицъ.  Гораздо  мен-Ье  скомпроме- 

тированъ  былъ  графъ  Панинъ,  который  такъ  же  мало  ду- 
ма лъ  объ  убрйств'Ь,  какъ  Александръ,  но  им-Ьлъ  счаст1е 

вдали  отъ  м-Ьста  д-Ьйстихл  узнать  о  великой  и  въ  обш,емъ 
столь  благод'Ьтельной  перем'Ьн'Ь  въ    русскомъ   государств-Ь 
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И  получить  изв-Ьстхе  о  ней,  ничего  не  подозр-Ьвая.  Онъ  по- 
жалъ  плоды  государственнаго  переворота,  снова  занялъ 

прежнее  м-Ьсто  въ  министерств'^,  пользовался  неограничен- 
нымъ  дов'Ьр1емъ  молодого  императора,  не  будучи  обязан- 
нымъ  принимать  участ1е  въ  приготовлен1яхъ  къ  освободи- 

тельному акту,  даже  не  зная  о  м-Ьрахъ,  как1я  условились 
принять  Александръ  и  главные  заговорщики.  Какъ  самъ 

Панинъ,  такъ  и  друзья  его  высказывали  уб'Ьжденхе,  что 
онъ,  если  бы  былъ  въ  Петербург'^,  постарался  бы  пом'Ьшать 
насильственному  акту,  насколько  это  было  въ  его  силахъ. 

Такимъ  образомъ,  по  своимъ  взглядамъ  на  способъ  выполне- 
н1я  плана,  быть  можетъ,  впервые  имъ  высказаннаго,  онъ 

былъ  р-Ьшительно  несогласенъ  съ  представителями  другихъ 
категор1й  виновныхъ  или  участниковъ  въ  преступлеши.  На 

немъ  тягот'Ьла  несравненно  меньшая  отв-Ьтственность,  ч-Ьмъ 
на  Александр-Ь. 

Лишь  постольку,  поскольку  Панинъ,  пожалуй  раньше 

самого  Палена,  возбудилъ  вопросъ  о  регенств'Ь,  поскольку 
онъ,  какъ  сл-Ьдуетъ  полагать,  прежде  всЬхъ  говорилъ  объ 
этомъ  дЪл'Ь  съ  Александромъ,  на  немъ  тягот'Ьла  значи- 

тельная доля  отв'Ьтственности  за  исходъ  д-^Ьла,  даже  если 
онъ  не  соотв'Ьтствовалъ  его  нам'Ьрешямъ.  Панинъ  далъ 
камню  толчокъ,  и  онъ  покатился  по  наклонной  плоскости, 
и  если  камень  принялъ  не  то  направлен1е,  какое  желалъ 
дать  ему  Панинъ,  то  это  была  не  его  вина.  Если  бы,  напр., 

въ  Дати,  когда  забол-Ьлъ  Христ^анъ  Л^И,  или  въ  Англ1и, 
когда  захворалъ  Георгъ  III,  какой  нибудь  министръ  заго- 
ворилъ  о  необходимости  зам'Ьны  этихъ  лицъ  соотв-Ьт- 
ствуюп],ими  насл-Ьдииками,  то  этотъ  министръ  ни  въ  одномъ 
изъ  этихъ  случаевъ  не  былъ  бы  скомпрометированъ,  такъ 

какъ  перем'Ьна  прои.зошла  къ  обш,ему  благополучш. 
Т-Ьмъ  бол'Ье  удивительной  кажется  судьба  Панина, 

изображешемъ  которой  мы  закончимъ  пов'Ьствоваше  объ  этихъ 
памятныхъ  событ1яхъ.  Панинъ,  образъ  мыслей  и  д'Ьйствхй 
котораго  были  всего  бол-Ье  безобидны,  подвергся  бол-Ье 
тяжкому  пресл'Ьдован1ю,  ч^Ьмъ  кто  либо  изъ  другихъ  участ- 

никовъ этихъ  происшеств1й.  Я  это  пресл'Ьдоваше  произво- 
дитъ  т-Ьмъ  бол'Ье  тяжелое  впечатл'Ьше,  что  Немезида,  оче- 

видно сл-Ьпо  заблуждаясь,  добралась  до  графа  Панина  го- 
раздо поздн-Ье,  ч-Ёмъ  до  Палена  и  Платона  Зубова,  а  так:гр 

Смерть  Павла  I  10 
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потому,  что  личныя  отношешя  Панина  къ  императору  Алек- 
сандру и  къ  его  матери  были  гораздо  бол-Ье  близшя  и 

искреншя,  ч-Ьмъ  отношешя  главнаго  виновника— Палена. 
Мы  ничего  не  знаемъ  о  пресл'Ьдоваши  и  наказаши  на- 

стоящихъ  уб1йцъ  Павла.  Въ  пон-Ь  1801  г.  Паленъ  сд'Ьлался 
жертвою  ненависти  къ  нему  вдовству10П],ей  императрицы  и 

съ  т-Ьхъ  поръ  жилъ  въ  своихъ  им'Ьн1яхъ  въ  Еурлянд1и  ̂ ). 
Н-Ьсколько  поздн-Ье  и  Зубову  пришлось  уЬхать  въ  его  кур- 
ляндское  'им'Ьн1е  Руэнталь,  гд'Ь  онъ  жилъ  очень  уеди- 

ненно '-). 
«Александръ»,  пишетъ  Бернгарди,  «вид^Ьлъ  Платона 

Зубова  и  Палена  во  двор'Ь  дворца  въ  тотъ  моментъ.  когда 
отецъ  его  погибъ  насильственною  смертью  въ  своей  спальн'Ь; 
поэтому  Александръ  зналъ,  что  они  не  были  непосредственно 

свид'Ьтелями  кроваваго  д-^ла.  Иначе  обстояло  д'Ьло  съ  Бен- 
нигсеномъ.  И  именно  этотъ  посл'Ьдшй  теперь  пр1обр'Ьлъ  до- 
в'Ьр1е  Александра,  которому  онъ  былъ  до  т^^хъ  поръ  до- 

вольно чуждъ,  и  попалъ  въ  число  приближенныхъ  къ  нему 

лицъ.  Онъ  сопровождалъ  госз^даря  на  коронацш  въ  Москву, 
былъ  не  въ  очередь  произведенъ  въ  генералы  отъ  кавалер1и, 

сд^^лался  генералъ-адъютантомъ, — ихотя  императоръ  съ  те- 
чен1емъ  времени  пересталъ  уважать  его,  м1ръ  не  разъ  ви- 
д-Ьлъ  его  во  глав-Ь  русской  арм1и))  ̂ ). 

Ланжероыъ  замЪчаетъ:  «Императрица  Мар1я  съ  отвра- 
ш,ешемъ  относилась  ко  всЬмъ  т^Ьмъ,  кто  принималъ  участ1е 

1)  Бернгарди  зам'Ёчаетъ,  Шз!.  2.,  стр.  165,  что  Паленъ,  въ  про- 
тивоположность взглядамъ  Александра,  стоялъ  за  союзъ  съ  Фран- 

щей,  между  т1Ьмъ  какъ  Зубовъ  высказывался  за  союзъ  съ  Англ1ей. 
Онъ  прибавляетъ:  „Но  не  политическими  причинами  объясняется 

удален1е  Палена".  Беннигсенъ  говоритъ  намъ  иное:  его  (Палена) 
„двусмысленное  непоявлен1е  въ  р'Ьшительный  моментъ  въ  ту  роко- 

вую ночь  было  объяснено  не  въ  его  пользу".  Бернгарди  очевидно 
ничего  не  зналъ  объ  истор1и  съ  иконой. 

'^)  Бернгарди  полагаетъ,  Шз!.  2.,  стр.  166,  что  Зубовъ  не  былъ 
сосланъ,  а  уЬхалъ  по  собственному  побужденш.  Ланжеронъ  же  за- 
м-Ёчаетъ:  „Ье  рппсе  Р1а1оп  8иЬо\у  М  1огсё,  аи  Ьохй  (1е  дие1дие  1етр8, 
сГаИег  \члте  еп  СоиНапйе". 

^)  Очень  смЪлымъ  кажется  намъ  предположен1е  Бернгарди: 
„Можно  подумать,  что  ему  ставилось  въ  большую  заслугу  его  пове- 
ден1е  относительно  императрицы  Мар1и,  словно  онъ  доказалъ  такимъ 

образомъ,  что  достоинъ  дов1эр1я".  Н181оп8с11е   геИзсЬпй,  III,  стр.  166 
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въ  убхйств-Ь  ея  супруга.  Она  пресл'Ьдовала'' этихъ  людей  не- 
устанно, и  ей  удалось  удалить  всЬхъ,  устранить  ихъ  вл1ян1е 

или  положить  пред'Ьлъ  ихъ  карьер-Ь . . .  Она  добилась  уволь- 
нен1я  Палена . . .  Генералъ  Беннигсенъ  былъ  предметомъ 

страстной  ненависти  вдовствующей  ИхМператрицы.  Она  тре- 
бовала отъ  свосто  сына,  чтобы  онъ  никогда  не  д-Ьлалъ  ге- 
нерала маршаломъ,  хотя  никто  не  былъ  такъ  достоинъ  этого, 

какъ  Беннигсенъ;  но  она  не  могла  пом-Ьшать  тому,  чтобы 
Александръ  воспользовался  имъ  въ  борьб'Ь  съ  Наполеономъ, 
какъ  однимъ  изъ  самыхъ  способныхъ  полководцевъ . . .  Гвар- 

дейсше  офицеры,  прннимавш1е  участ1е  въ  заговор'1^,  одинъ 
за  другимъ  попадали  въ  немилость  и  были  удалены,  такъ 
что  по  истечен1и  года  никого  изъ  заговорщиковъ  не  оста- 

лось въ  столиц-Ь,  если  не  считать  Зубовыхъ  (Валерьяна  и 
Николая)  ̂ ). 

Повторяемъ,  что  м'Ьры  противъ^виновниковъ  и  участ- 
никовъ  преступлешя  были  приняты  спустя  н'Ьсколько  :л['Ь- 
сяцевъ  посл'Ь  перем'Ьны  царствовашя  и  безъ  малМшаго 
сл'Ьда  судебнаго  разбирательства.  Отношешя  Александра  къ 
участникамъ  катастрофы  сначала  были  весьма  благопр1ятныя. 

Лишь  впосл'Ьдств1и  и  медленно,  повидимому  благодаря  вл1я- 
шю  на  эти  отношешя  вдовствуюш,ей  императрицы,  положе- 
н1е  Палена,  Зубова,  Беннигсев^а  изм'Ьнилось. 

Еш,е  поразительн-Ье  эта  перем-Ьна  по  отношешю  къ 
графу  Панину. 

Катастрофа  произошла  11/12  марта.  12-го  марта  послано 

было  графу  Панину  въ  Москву,  гд'Ь  онъ  жилъ,  приказаше 
какъ  можно  скор-Ье  пр1'6хать  въ  Петербургъ.  Роджерсонъ 
писалъ  Воронцову,  что  только  двое,  а  именно  Панинъ  и 
Беклешевъ,  были  призваны  обратно  прямымъ  приказан1емъ 

или  собственноручнымъ  письмомъ  государя  ̂ ).  По  дру- 
гому толкованш  того  же  письма  Роджерсона,  графа  Па- 
нина вызвалъ  въ  первз^ю  же  минуту  Паленъ  ^).  Уже  13/25 

марта  Татип],евъ  писалъ  Воронцову  о  состав'Ь  иностраннаго 

1)  Кеуие  Вп1апп1дие,  1895,  1юль,  стр.  79. 
^)  Архивъ  князя  Воронцова,  XXX,  133—134.  „Раг  огйге  ехргёз 

ои  1еиге  (1е  Гетрегеиг". 

3)  „РаЫеп  Га  1'а11  л^еп1г  (1ап8  1е  ргет1ег  1п81ап1".  Сообщен1е  Чар- 
торыскаго,  будто  Панинъ  отправился  въ  Петербургъ  по  собственному 
побужден1ю,  опровергается  письмомъ  Роджерсона. 

10* 
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в-Ьдомства  и  какъ  члена  этой  коллегии,  на  ряду  съ  Кура- 
кинымъ,  Паленомъ,  Татищевымъ  и  Муравьевымъ,  называетъ 
Панина.  Такимъ  образомъ  назначеше  Панина  въ  первый 

моментъ  новаго  царствован1я  было  д-Ьломъ  р-Ьшеннымь.  Не- 
возможно было  раньше  принять  р'Ьшен1я  вызвать  Панина, 

ч'Ьмъ  это  произошло.  Невозможно  было  быстр'Ье  совершить 
путешеств1я,  ч'Ьмъ  это  сд'Ьлалъ  Панинъ.  21-го  марта  онъ 
прибыль  въ  Петербургъ.  и  въ  тотъ  же  день  посл'Ьдовало  его 
назначеше  министромъ  иностранны хъ  д'Ьлъ  ̂ ). 

Императоръ  Александръ  принялъ  челов-Ька.  къ  ко- 
торому прежде  относился  съ  такимъ  дов'Ьр1емъ,  необык- 

новенно сердечно  и  благосклонно.  Мы  уже  упоминали 

выше  о  томъ,  что  при  первой  встр'Ьч'Ь  Александръ  ска- 
залъ  Панину,  что  д-Ьла,  къ  сожал-Ьтю,  приняли  иной  обо- 
ротъ,  ч'Ьмъ  они  съ  Панинымъ  ожидали  -).  Тотчасъ  посл-Ь 
перваго  свндашя  съ  императоромъ,  Панинъ  подробно  опи- 
салъ  жен-Ь,  какъ  Александръ  н'Ьсколько  разъ  обнялъ  его 
и  какъ  милостиво  говорилъ  съ  нимъ  о  самомъ  себ-Ь  и 
о  своихъ  д'Ьлахъ  ̂ ).  Въ  другихъ  письмахъ  говорится  о  сер- 
дечномъ  отношеши  къ  Панину  императора  и  императрицы. 

Графъ  ежедневно  работалъ  по  нескольку  часовъ  вм'Ьст^Ь  съ 
Александромъ  въ  его  кабинет-Ь.  Роджерсонъ  ппсалъ,  что 
государь  въ  восхип1,еши  отъ  графа;  Муравьевъ  подчерки- 
валъ,  что  Панинъ  пользуется  безграничнымъ  дов'Ьрхемъ 
Александра  ̂ ). 

Панинъ  съ  юности  находился  въ  самыхъ  дружескихъ 
отношен1яхъ  съ  императрицей  Мар1ей  веодоровной.  Объ 

этомъ  свид'Ьтельствуетъ  большое  количество  писемъ,   кото- 

^)  „Матер1алы  для  жизнеот1исан]я  Панина,"  VI,  2. 
2)  „Нё1а81  Ьез  сЬозез  п'оп!  ро1п1  1оигпё  сотте  поиз  Гауопз 

сги".  Депеша  Стедингка  отъ  13/5  1юля  1801  г.  въ  Стокгольмскомъ 
архиве. 

3)  „^е  те  8Ш8  зе1ё  а  8е8  §епоих  роиг  Ьш  Ьа18ег  1а  та^п,  та18 

ГЕтрегеиг  те  ге1еуап1  ш'етЪгазза  а  р1и81е1]Г8  герг18е8  атес  ипе 
Ъоп1ё,  роиг  1а^ие11е  ]е  пе  1гоиуе  ро1п1  (1'ехрге881оп8.  И  еп1ата  1о111 
(1е  зиЛе  ипе  сопуегзаИоп  р1е1пе  (1е  сопйапсе  е!  гекНуе  а  1а  ргорге 

регзоппе",  т.  е.  в-Ьроятно  о  переворот'Ь.  „Матер1алы  къ  б1ограф1и  Па- 
нина", VI.  5. 

*)  „Матер1алы  для  жизнеописан1я  Панина",  VI,  13  и  14. 
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рыя  она  писала  графу  ̂ ).  Т1эмъ  не  мен'Ье,  какъ  говорятъ, 
назначеше  Панина  министромъ  въ  март-Ь  1801  г.  состоя- 

лось не  безъ  противод'Ьйств1я  съ  ея  стороны.  Когда  онъ, 
занявъ  новую  должность,  представлялся  вдовствующей  импе- 

ратриц-Ь,  она,  какъ  разсказываютъ",  не  дала  ему  поц'Ьло- 
вать  своей  руки  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  на  ея  вопросъ,  былъ 
ли  онъ  причастенъ  къ  катастроф'^  Павла,  не  отв-Ьтиль,  что 
въ  моментъ  кончины  государя  его  не  было  въ  Петер- 

бург-Ь.  Вдовствующая  императрица  удовлетворилась  этимъ 
и  ув-Ьряла  графа  въ  своей  благосклонности.  Ц-^лый  рядъ 
собственноручныхъ  писез1ъ  вдовствующей  императрицы  къ 

Панину,  написанныхъ  отъ  апр-Ьля  до  сентября  1801  г. 
показываютъ  -),  что  она  поддерживала  съ  графомъ  самыя 
благожелательный  отношен1я.  Въ  шн'Ь  Панинъ  им-Ьлъ  воз- 

можность оказать  вдовствующей  императриц-Ь  существен- 
ную услугу  по  случаю  ея  объяснешй  съ  императоромъ  Алек- 

сандромъ  относительно  иконы.  14/26  шня  Стедингкъ  сооб- 
щаетъ  королю  Густаву  1У:  «Такъ  какъ  Паленъ  удалился 

отъ  д'Ьлъ,  то  усилились  вл1яше  и  кредитъ  Панина.  Хотя 
Панинъ  былъ  открытымъ  врагомъ  покойнаго  государя  и 

въ  значительной  м'Ьр'1Ь  участвовалъ  въ  революцш,  онъ  все 
таки  съум-Ьлъ  сохранить  благосклонность  вдовствующей 
императрицы,  которая  питаетъ  непримиримую  ненависть 
къ  Палену  и  постоянно  уговариваетъ  своего  сына  удалить 

всЬхъ  т-Ьхъ,  кто  участвовалъ  въ  заговор-Ь»  ̂ ). 
Но  благосклонность  государя  и  его  матери  продолжа- 
лись недолго.  Уже  въ  ма-Ь  Воронцовъ  въ  письм-Ь  къ  Па- 
нину сЬтовалъ  на  то,  что  посл'Ьдшй  не  пользуется  такимъ 

дов-Ьрхемъ,  какого  заслуживаетъ  ^).  Говорили  о  нам-Ьронш 
Александра  назначить  государственнымъ  канцлеромъ  графа 
Воронцова,  что  непр1ятно  поразило  Панина  %  Во  многихъ 

вопросахъ  вн-Ьшней  политики,  взгляды  Панина  и  Алек- 
сандра расходились.  Говорятъ,  что  государю  донесли  о  н'Ь- 

^)  См.  номера  документовъ  въ  „Матерхалахъ  для  жизнеописан1я 
Паннна%  I,  63,  77,  106,  116,  117,  119,  120,  124;  И,  290,  292,  293. 

2)  Тамъ  же,  VI,   номера  294—302. 
^)  Стокгольмсшй  архнвъ. 
*)  „Матерзалы  для  жизн.  Панина",  VI,  380. 
5)  См.  письмо  Панина  къ  Александру  объ  этомъ  слух'Ь  въ  „Ма- 

терхалахъ  для  жизнеописан1я  Панина",  VI,  380. 
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которыхъ  вещахъ,  кашя  Панинъ  высказывалъ  объ  Алек- 

сандр'Ь.  Панинъ  считалъ  вл1ян1е  Лагарпа  вреднымъ  и  умо- 
лялъ  государя  не  вызывать  его  въ  Россш;  т'Ьмъ  не  мен-Ье, 
Лагарпъ  былъ  вызванъ.  Но  хуже  всего  этого'  было  то,  что 
росла  антипат1я  Александра  къ  Панину,  какъ  сл-Ьдстихе 
усиливавшагося  уб'Ьжден1я,  что  исходнымъ  пунктомъ  пре- 
ступлешя  11/12  марта  былъ  планъ  регенства,  составленный 

Панинымъ  въ  соглашеши  съ  великимъ  княземъ.  В-Ьроятно 
уже  въ  конц'Ь  мая  государь  высказывался  въ  этомъ 
смысл-Ь  относительно  Панина,  такъ  какъ  28  мая  Панинъ 
между  прочимъ  писалъ  государю:  «То,  что  ваше  величество 

сказали  мн'Ь  вчера  вечеромъ  относительно  событ1я,  которое 
возвело  васъ  на  престолъ,  повергло  меня  въ  глубокую 
скорбь.  Если  ваше  величество  считаетъ  меня  причиной 
акта,  который,  какъ  вы  полагаете,  пятнаетъ  вашу  славу, 
то  мое  присутств1е  должно  быть  для  васъ  невыносимо;  я  го- 
товъ  избавить  васъ  отъ  него  и  покинуть  все  (кром'Ь  жены 
и  д'Ьтей),  чтобы  въ  добровольномъ  изгнаши  оплакивать 
утрату  дов^р1я  со  стороны  государя,  за  котораго  я  охотно 
отдалъ  бы  жизнь.  Одного  слова,  одного  движешя  вашего 
неличества  было  бы  достаточно  для  этого,  но  я  взялъ  бы 

съ  собою  въ  могилу  уб'Ьжден1е,  что  я  послужилъ  моему 
отечеству,  р'Ьшившись  прежде  всЬхъ  другихъ  развернуть 
передъ  вами  потрясаюп1,ую  картину  опасностей,  грозившихъ 

погубить  страну»  ̂ ). 
И  посл-Ь  этихъ  объясненш  между  молодымъ  госуда- 

ремъ  и  министромъ,  посл-Ьдшй  остался  на  своемъ  посту, 
но  окончательное  падеше  его  было  лишь  вопросомъ  времени. 

Состоян1е  духа  Александра  было  въ  это  время,  всл'Ьдств1е 
катастрофы,  такого  рода,  что  онъ  былъ  неспособенъ  спокойно 

взв-Ьсить  и  справедливо  оц'Ёнить  обстоятельства.  Подробно- 
сти относительно  этого  мы  узнаёмъ  изъ  самаго  лучшаго 

источника,  изъ  записокъ  друга  Александра,  князя  Адама 
Чарторыскаго.  Этотъ  посл-Ьдшй  находился  заграницей,  когда 
произошла  перем'Ьна  царствовашя;  посл'Ь  нея  онъ  тотчасъ 
же  пр1'Ьхалъ  въ  Петербургъ  и  пишетъ  сл'Ьдуюш.ее  о  состо- 
янш,  въ  какомъ  онъ  нашелъ  Александра:  аОнъ  позвалъ 
меня  въ  свой  кабинетъ  и  сказалъ  мн'Ь:  «Если  бы  вы  были 

О  „Матер1алы  для  жизнеописашя  Панина*,  VI,  383. 
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зд-Ьсь,  то  всего  этого  не  случилось  бы;  если  бы  я  им'Ьлъ 
васъ  около  себя,  то  я  не  позволилъ  бы  увлечь  себя  такнмъ 

образомъ».  Зат-Ьмь  онъ  разсказалъ  о  смерти  своего  отца, 
выражая  крайнюю  степень  скорби  и  самыя  невыразимыя 

угрызешя  сов-Ьсти.  Это  печальное  и  роковое  •событ1е  въ 
течен1е  н'Ькотораго  времени  очень  часто  служило  темой 
нашихъ  разговоровъ,  государь  желалъ  посвятить  меня  во  всЬ 
подробности  собьгпя,  не  смотря  на  то,  что  тяжко  страдалъ 

при  этомъ  и  т.  д.  Въ  одномъ  прим-Ьчанхи  къ  своему  раз- 
сказу  Чарторыск1й  пншетъ:  «То,  что  сообщаетъ  господинъ 

Ланжеронъ  о  смерти  Павла,  правда,  но  не  вся  правда;  на- 
добно прибавить  всЬ  115  доводы,  которые  приводились  Пани- 

нымъ  и  Паленомъ  съ  ц-Ьлью  побудить  великаго  князя  Алек- 
сандра согласиться  на  то,  чтобы  у  отца  его  было  вынуж- 

дено отречеше  отъ  престола.  Это  соглас1е  было  вырвано 

(аггасЬё)  у  него  съ  величайшимъ  трудомъ  и  посл'Ь  самыхъ 
торжественныхъ  об-Ьщанхй,  что  императору  Павлу  не  будетъ 
причинено  никакого  зла.  Трудно  описать  крайнее  отчаяше 

Александра,  когда  онъ  узналъ  о  смерти  своего  отца.  От- 
чаян1е  это  продолжалось  н'Ьсколько  л'Ьтъ  и  заставляло  опа- 

саться, чтобы  отъ  него  не  пострадало  здоровье  Александра. 

Угрызен1я  сов-Ьсти,  пресл'Ьдовавтшя  его,  сд'Ьлались  исход- 
нымъ  пунктомъ  его  позднМшей  склонности  къ  мистицизму. 
Императоръ  Александръ  никогда  не  могъ  простить  Панину 

и  Палену,  что  они  увлекли  его  (еп1га1пе)  совершрхть  посту- 
покъ,  который  онъ  считалъ  несчаст1емъ  своей  жизни.  Оба 

эти  лица  были  навсегда  удалены  отъ  двора»  ̂ ). 
((Александръ»,  зам^Ьчаетъ  Чарторысктй  въ  другомъ 

м-Ьст-Ь  своихъ  мемуаровъ.  ((удалилъ  по  очереди  всЬхъ  гла- 
варей заговора,  которые  совсЬмъ  не  были  опасны,  но  видъ 

которыхъ  былъ  ему  крайне  непр1ятенъ,  тягостенъ  и  нена- 
вистенъ»;  и  дал'Ье:  ((Императоръ  Александръ  разсказывалъ 
ЖЕ%  что  первый,  говоривпдй  съ  нимъ  объ  этомъ  (т.  е.  о  не- 

обходимости устранить  Павла),  былъ  Панинъ,  и  что  Алек- 
сандръ никогда  не  могъ  простить  ему  этого  ̂ ). 

Панинъ  былъ  очень  далекъ  отъ  того,  чтобы  отрицать, 
что  онъ  раньше  всЬхъ  говорилъ  съ  Александромъ  объ  этомъ 

^)  СгахЧогузк!,  Мёто1ге8,  стр.  261—262. 

'^)  С2аг1огу8к1.  Мёп101ге8,  229  и  231. 
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вопросе.  Онъ  наппралъ  на  то,  что  этимъ  оказалъ  услугу 
своезгу  отечеству  и  изх^Ьлъ  право  гордиться  этимъ.  Если  же 
этотъ  поступокъ  Панина  казался  императору  Александру 

непростительнымъ  преступлешемъ,  то  сл-Ьдуеть  поставить 
себ'Ь  вопросъ,  какъ  онъ,  тотъ  же  самый  Александръ,  могъ 
совершенно  иначе  судить  объ  образ-Ь  дМствш  Панина  въ 
первое  время  своего  царствовашя.  Призывъ  Панина  въ  Пе- 

тербургъ  въ  первый  моментъ  посл-Ь  вступлешя  на  престолъ, 
назначеше  его  министромъ  иностранныхъ  д-Ьлъ,  благосклон- 

ное отношен1е,  какимъ  Панпнъ  пользовался  сначала  со 

стороны  государя, — все  это  доказывало,  что  въ  различное 
время  Александръ  различно  относился  къ  Панпну,  хотя  Па- 
нинъ  оставался  в'Ьрнымъ  се6%  и  его  участ1е  въ  катастроф'^ 
было  столь  же  незначительно  до  изм-Ьнетя  къ  нему  отно- 
шешя  Александра,  какъ  и  посл'Ь  этой  перем-Ьны.  Знамена- 

тельно для  этихъ  обстоятельствъ,  что  люди,  вовсе  не  рас- 
положенные къ  Панину,  находили  отнои1ен1е  къ  нему  го- 

сударя несправедливымъ.  Кочубей  по  поводу  паден1я  Па- 
нина писалъ  графу  Воронцову:  «Государь,  насколько  я  за- 

м-Ьтилъ,  илЕ'Ьетъ  что-то  противъ  Панина  изъ  за  революц1и, 
которая  возвела  его  на  престолъ.  Правда,  Панинъ,  какъ 

вамъ  изв-Ьстно,  первый  говорилъ  съ  нимъ  о  регенств'Ь;  но 
теперь  у  государя  явились  угрызешя  сов-Ьсти,  п  онъ  счп- 
таетъ  преступлешемъ  то,  что  онъ,  госЗ'Дарь,  думалъ  о 
регентств-Ь.  Между  т-Ьмъ  ни  одинъ  разумный  челов'Ькъ  не 
могъ  бы  дать  ему  лучшаго  сов'Ьта  ̂ ).  Въ  такомъ  же  род-Ь 
содержаше  письма  Николаи  къ  Воронцову,  гд-Ь  читаемъ. 
((Воспоминан1е  о  переворот-Ь  12-го  марта,  первоначальный 
планъ  котораго  былъ  составленъ  Панинымъ  вм'Ьст^^  съ  по- 
койнымъ  Рибасомъ,  совершенно  изм-Ьнило  (1:егт)  хорошее 
отношеше  государя  къ  Панину.  Конечно,  планъ  этотъ  не 

им'Ьлъ  въ  виду  того  позорнаго  д-Ьла,  какое  было  совершено; 
ио  непредвид'Ьнныя  посл'Ьдств1я  плана  регенства  сильн'Ье 
возстановили  государя  противъ  графа,  ч'Ьмъ  самый  планъ»  2). 
Порицая  пОеЛитику  Панина  по  отношешю  къ  ПХвещи,  Сте- 
дингкъ  въ  то  же  время,  по  поводу  несправедливаго  отно- 
.цешя  Александра  къ  Панину,  обрагцаетъ  внимаше    короля 

1)  Архивъ  кн.'  Воронцова,  XVIII,  245—246. 
2)  Тамъ  же,  XXII,  119. 
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Густава  IV  на  то,  что  въ  свое  время  Александръ  самъ  со- 
глашался на  выполнеше  плана  регентства,  составленнаго 

Панинымъ  ^). 
Впрочемъ,  Александръ,  повидимому,  не  объяснялся  съ 

Панинымъ  относительно  этого  пункта,  если  не  считать  на- 
мека, сд-бланнаго  вечеромъ  27  мая  1801  г.;  гонеше  на  графа 

пропзводитъ  т'Ьмъ  бол'Ье  тягостное  впечатл'Ьше,  что  посл'Ьд- 
шй  никогда  не  могъ  узнать,  за  что  онъ  подвергся  такому 

безприм'Ьрно  несправедливому  отношенхю.  Еакъ  увольнеше 
Панина  отъ  должности  въ  сентябр'Ь  1801  г.,  такъ  и  ссылка 
его  въ  1804  т.,  о  которой  сейчасъ  будетъ  р-Ьчь,  не  были 
вызваны  планомъ  регентства,  но  т'Ьмъ  не  мен-Ье  находились 
съ  нимъ  въ  т-Ьсной  связи.  Образъ  дМств1й  Александра  въ 
этомъ  несчастномъ  случа'Ь  представляетъ  собою  психологи- 

ческую проблему;  въ  поведеши  его  есть  патологическая 

черта,  весьма  ц'Ьнная  для  характеристики  государя. 
Въ  издаши  ((Матер1аловъ  для  жизнеописашя  гр.  П.  П. 

Панина»  (Л"1,  612)  указаны  всЬ  моменты  недовольства  Алек- 
сандра Панинымъ,  объясняющ1е  его  увольнен1е.  Такого 

рода  увольнеше  министра,  какъ  изв-Ьстно,  р'Ьдко  можетъ 
быть  объяснено  совершенно  опред'Ьленными  причинами. 
Нечего  указывать  на  всЬ  эти  второстепенныя  различ1я 

мн-Ьихй  и  личныя  столкновешя.  Полагаемъ,  что  н'Ькоторые 
неблагопр1ятные  отзывы  объ  император-Ь  Александр'Ь  въ 
интимномъ  письм^Ь  Панина  къ  Воронцову,  были  предатель- 

ски сообш,ены  государю  посл'Ьднимъ,  и  послужили  повЬдомъ 
къ  тому,  что  навсегда  былъ  положенъ  конецъ  политиче- 

ской д'Ьятельности  Панина  (ему  былъ  въ  то  время  31  годъ). 
Въ  рукописныхъ  Нгс  зам-Ьткахъ  Муханова,  мы  находимъ  сл'^- 
дуюи1,1я  зам'Ьчанхя  по  поводу  этого  объяснен1я  удалешя  Па- 

нина: ((Такое  неожиданное  падеше  должно  было  вызвать 

тысячи  предположен1й  относительно  причины  его,  изъ  ко- 
торыхъ  ни  одно  не  было  в-Ьрио.  Вдовствуюш,ая  императ- 

рица, не  знавшая  настояш,ей  причины  изм'Ьнешя  отношешя 
государя  къ  Панину,  д-Ьлала  своему  сыну  упреки  за  удале- 
н1е  графа.  Она  говорила  Александру,  что  такъ  нельзя  цар- 

ствовать, что  нельзя  проявлять  такого  жалкаго  непостоян- 
ства, что  такимъ  образомъ  ему  не   удастся   никого   привя- 

1}  Стокгольмсе1й  архивъ. 
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зать  къ  своей  личности.  Она  подчеркивала,  что  Панинъ 

несомн'Ьнно  заслуживаетъ  больше  дов'Ьр1я,  ч'Ьжъ  кто  бы  то 
ни  было;  она  говорила  о  необыкновенныхъ  способностяхъ 
Панина,  о  его  преданности,  лояльности  и  особенно  напи- 

рала на  то,  что  ему  нельзя  сд'Ьлать  никакого  упрека  за  то, 
какъ  онъ  держалъ  себя  въ  д-Ьл-Ь  убшства  Павла.  Это  по- 
сл-Ьдиес  обстоятельство  им'Ьло  особенное  значеше  въ  гла- 
захъ  вдовствующей  императрицы,  и  она  н'Ьсколько  разъ  воз- 
враш,алась  къ  нему.  Александръ  не  отв^Ьтилъ  ни  слова,  но 
пошелъ  въ  свой  кабинетъ  и  написалъ  тамъ  записку,  въ  ко- 

торой сообш,илъ  своей  матери  объ  участ1и  Панина  въ  заго- 

вор-Ь.  Начиная  съ  этого  момента,  Пашшъ  безповоротно  по- 
гибъ  во  мн-Ьихи  вдовствующей  императрицы;  она  обвинила 
его  въ  в-Ьроломств-Ь  и  во  лжи,  ненависть  ея  была  т-Ьмъ  силь- 
я^е.  ч'Ьмъ  бол'Ье  она  обманулась  въ  граф-Ь»  ̂ ). 

Посл'Ь  этого  разсказа,  подтверждающаго  полное  изм^Ь- 
неше  отношешя  къ  Панину  со  стороны  вдовствующей  им- 

ператрицы, мы  можемъ  допустить,  что  она  узнала  о  со- 
ставленномъ  имъ  план'Ь  регентства  лишь  по  случаю  его 
падешя.  Когда  она,  въ  первые  дни  царствовашя  Александра, 
спросила  Панина,  былъ  ли  онъ  сколько  нибудь  причастенъ 

къ  уб1йству  Павла,  то  Панинъ  вполн-Ь  правдиво  могъ  ука- 
зать на  то,  что  онъ,  ничего  не  подозр-Ьвая,  находился  на 

разстояши  н-Ьсколько  сотъ  верстъ  отъ  м'Ьста  д'Ьйствхя. 
Планъ  регентства,  составленный  Панинымъ  сообща  съ 

Александромъ,  т'Ьмъ  мен-Ье  могъ  служить  предметомъ  раз- 
говоровъ  Панина  съ  Мар1ей  беодоровной,  что  планъ  этотъ 

относился  къ  бол'Ье  раннему  прошлому  и  составлялъ  тайну 
не  только  Панина,  но  и  Александра.  Если  же  зат'Ьмъ  въ 
записк-Ь  Александра  Панинъ  былъ  представленъ  преступ- 

никомъ,  то,  если  бы  содержаше  записки  отв-Ьчало  д'Ьйстви- 
тельности,  Александръ  долженъ  былъ  бы  быть  представ- 

ленъ въ  ней  сообщникомъ  Панина.  Пе  безъ  причины  однако 

Панинъ,  посл-Ь  своего  падешя,  н-Ьсколько  разъ  указывалъ 
на  эту  свою  солидарность  съ  великимъ  княземъ,   и    на  то, 

1)  См.  „Матер1алы  для  жизнеописашя  Панина",  \1,  625— 626_ 

Тамъ  дал-Ье  сообщены  подробности,  касающ1яся  недоразум'Ьн1й  меж- 

ду Панинымъ  и  Куракинымъ,  который  пользовался  особеннымъ  рас- 
положен1емъ  вдовствующей  императрицы. 
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ЧТО  въ  рукахъ  его  им-Ьются  письменный  доказательства 
участ1я  Александра  въ  план-Ь  регентства  и  его  соглас1я  на 
этотъ  планъ.  Такимъ  образомъ  мы  им-Ьемь  полное  основа- 
ше  предполагать,  что  мать  Александра  была  не  достаточно 

осв-Ьдомлена  относительно  образа  дМств!!!  своего  сына. 
Обширный  матер1алъ  источниковъ,  какой  им-Ьется  у 

насъ  относительно  истор1и  увольнен1я  Панина,  заставляетъ 
насъ  предполагать,  что  между  государемъ  и  графомъ  не 
произошло  никакого  объяснешя  по  поводу  главной  причины 

немилости.  Подавъ  въ  отставку,  Панинъ  им'Ьлъ  полное 
право  утверждать,  что  сд^лалъ  это  по  собственному  побуж- 
дешю.  На  прошеше  Панина  объ  отставк-Ь  Александръ  отв-Ь- 
тилъ  выражен1емъ  надежды,  что  графъ,  который,  какъ  это 

обыкновенно  д'Ьлается,  ссылался  на  свое  будто  бы  раз- 
строенное  здоровье,  вскор'Ь  снова  будетъ  въ  состояши  по- 

служить своему  отечеству.  На  этотъ  рескриптъ,  написанный 

н-Ьсколько  холоднымъ  тономъ,  но  въ  суп1,ности  казавш1йся 
благожелательнымъ,  Панинъ  впосл'Ьдствш  указывалъ,  какъ 
на  доказательство  того,  что  немилость  къ  нему  не  была 

нич'Ьмъ  мотивирована  и  нич'Ьмъ  не  можетъ  быть  оправ- 
дана ^). 
Н'Ьтъ  сомн^Ьшя,  что  Александръ  тогда  уже  р-Ьшилъ 

никогда  не  призывать  на  службу  Панина,  и  что  надежда 

графа  очень  скоро  вернуться  къ  д'Ьятельности  была  такъ 
же  неосновательна,  какъ  мн'Ьн1е  политическихъ  друзей  Па- 

нина, что  онъ  въ  интересахъ  самого  государства  въ  скоромъ 

времени  получитъ  назначен1е  ^).  Въ  письм-Ь  къ  Густаву  IV 
Стедингкъ  прямо  говорилъ:  «П  п'у  а  аисипе  ̂ 18^гасе  (1ап8  1а 
с1ёт1881оп  йи  сош1е  д.е  Рашп»  (н'Ьтъ  никакой  немилости  въ 
увольненш  графа  Панина  ^). 

Это  было  заблуждешемъ.  Очень  скоро  всЬ  узнали,  что 

положеше  Понина  сд'Ьлалось  сомнительнымъ,  и  что  нечего 
думать  о  возврап];ен1и  графа  къ  д-Ьламъ.  Даже  бол-Ье.  По 
разсказу  Саблукова,  Александръ  уволилъ  Палена  въ  хюл'Ь 
1801  г.,  допуская,  что  онъ  можетъ  произвести  новый  госу- 

дарственный переворотъ.  Н-Ьпто  подобное  могло  относиться 

1)  См.  Матер1алы  для  жизнеописан1я  Панина,  У1,  641. 
''^)  Тамъ  же,  684  и  сд-Ьд. 
3)  Стокгольмсшй  архивъ. 
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осенью  1801  г.  къ  Панину.  Изъ  протоколовъ  «неоффи- 
ц1альнаго  комитета»,  въ  которомъ  принимали  участ1е, 
кром^Ь  Александра,  только  Новосильцовъ,  Чарторысшй 
и  Строгановъ,  видно,  что  Панинъ  и  Зубовъ  въ  это  время 
находились  постоянно  подъ  надзоромъ  тайной  полицш, 

причезхъ  сыщики  д'Ьйствовали  настолько  неискусно,  что 
Панинъ  говорилъ  объ  этомъ  надзор-Ь  въ  кругу  знакомыхъ, 
а  Зубовъ  даже  жаловался  полицш  на  то,  что  за  нимъ 
сл-Ьдятъ  О- 

Чарторысшй  въ  своихъ  мемуарахъ  выдаетъ  многое, 

что  происходило  въ  тайномъ  комитет'Ь.  Между  прочимъ 
онъ  пншетъ:  «Шла  р-Ьчь  объ  увольяеиш  графа  Панина. 
Государь  сильно  желалъ  избавиться  отъ  него;  Панинъ  былъ 
ему  въ  тягость,  былъ  ему  ненавистенъ  и  возбуждалъ  его 

подозр-Ьтя.  Государь  не  зналъ  хорошенько,  какъ  удалить 
его.  Д'Ьло  разсматривалось  серьезно  и  обстоятельно.  Нако- 
нецъ,  было  р^^пхено  зам'Ьнить  Панина  графомъ  Кочубеемъ. 
БсЬ  согласились,  что  пока  Панинъ  можетъ  оставаться  въ 

Петербз'рг'Ь.  До  посл'Ьдняго  момента  государь  и  виду  не 
показалъ  Панину  и  не  могъ  поступить  иначе,  такъ  какъ 

желалъ  изб'Ьжать  непр1ятныхъ  сценъ.  Панинъ  покорился 
своей  судьб-Ь  и  отступилъ.  Все  время,  пока  онъ  еще  былъ 
въ  Петербург-Ь,  онъ  былъ  окруженъ  п1п1онами,  которые  не- 

престанно сл-Ьдили  за  нимъ.  Государь  по  н'Ьскольку  разъ 
въ  день  получалъ  отъ  тайной  полищи  св'Ьд'Ьшя  о  томъ,  что 
Панинъ  ц-^лый  день  д-Ьлалъ,  гд'Ь  онъ  былъ,  съ  к-Ьмъ  говорилъ 
на  улиц-Ь,  сколько  часовъ  провелъ  въ  томъ  или  другомъ  дом-Ь, 
кто  пос^Ьщалъ  его  и,  если  возможно,  о  чемъ  говорилъ  съ 
нимъ.  Эти  сообщения,  читавшхяся  въ  тайномъ  комитет'Ь, 
были  составлены  т-Ьмъ  таинственнымъ  стилемъ,  который 
такъ  любитъ  тайная  полиц1я,  чтобы  придать  важность  себ'Ь 
и  интересъ  совершенно  ничтожнымъ  вещамъ.  Въ  сущности 

эти  сообщешя  были  совершенно  безсодержательны;  но  го- 
сударь былъ  въ  сильномъ  безнокойств-Ь,  его  мучило  при- 

сутств1е  Панина,  онъ  постоянно  предполагалъ,  что  Панинъ 
составляетъ  изм^^нничесше  планы,  и  не  зналъ  ни  покоя,  ни 
душевнаго  мира,  пока  Панинъ  не  уЬхалъ.  Такъ  какъ  графъ 

^)  Богдановичъ.  Истор1я  царствовашя  Александра  I,  СПб.  1869 
томъ  1,  приложен1я.  стр.  63 — 64. 
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вид'Ьлъ,  ЧТО  за  нимъ  постоянно  наблюдаютъ  сыщики,  и 
зам-Ьтиль,  что  видъ  его  невыносимъ  для  государя,  то  онъ 
р-Ьшплся  покинуть  Петербургъ»  ̂ ). 

Этотъ  разсказъ  характеризуетъ  образъ  мыслей  и  дМ- 
СТВ1Й  Александра.  Прошелъ  годъ  съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  Алек- 
сандръ  самъ  въ  ночную  пору  встр-Ьчался  съ  Нанипымъ  въ 
тайныхъ  закоулкахъ,  чтобы  сов'Ьщаться  съ  нимъ  о  сред- 
ствахъ  устранен1я  царствовавшаго  тогда  императора.  Те- 

перь, когда  онъ  самъ  царствовалъ,  онъ  считалъ  в'Ьроят- 
нымъ,  что  Панинъ  таитъ  подобныя  же  нам'Ьрен1я  противъ 
него,  как1я  самъ  онъ  вм'Ьст'Ь  съ  графомъ  недавно  им-Ьлъ 
противъ  Павла.  Обстоятельства  были  теперь  совершенно 

иныя,  не  было  ни  малМшаго  повода  къ  такого  рода  замы- 
сламъ;  императору  Александру  не  грозило  ни  мал-Ьйшей 
опасности;  Панинъ  всЬхъ  мен-Ье  могъ  замыпхлять  что-либо 
противъ  него,  но  Александръ  считалъ  его  в'Ьчнымъ  заго- 
ворщикомъ  и  пресл'Ьдовалъ  его  самымъ  безпоп],аднымъ 
образомъ. 

То  обстоятельство,  что  Александръ  нич'Ьмъ  не  обна- 
ружилъ  своего  настроешя  передъ  Панинымъ,  налагало  на 

эти  собьтя  еще  бол'Ье  тягостный  отпечатокъ. 
Когда  л-Ьтомъ  1802  г.  графъ  Панинъ  хот'Ьлъ  предпри- 
нять со  своей  семьей  путешеств1е  заграницу,  то  въ  швед- 
ской части  Финлянд1и  ему  вел-Ьно  было,  по  приказанш  ко- 
роля Густава  1Л^,  вы']Ьхать  изъ  пред'Ьловъ  Швецш.  Причи- 

ной такого  приказащя,  нарушающаго  международное  право, 
выставлялось  не  особенно  дружественное  отношеше  Панина 
къ  Швец1и  въ  бытность  его  министромъ  иностранныхъ 

д'Ьлъ.  Но  король  поступилъ  такимъ  образомъ  съ  Панинымъ 
еще  и  потому,  что  Панинъ  им'Ьлъ  отношен1е  къ  катастроф-Ь 
Павла.  Когда  Александръ  узналъ  объ  этомъ  эпизод'Ь,  онъ 
былъ  особенно  непр1ятно  пораженъ  т-Ьмъ,  что  Панина  по- 

стигла такая  неудача  въ  путешеств]и  потому,  что  онъ  счи- 
тался заговорщпкомъ  ̂ ). 

Панинъ  не  безъ  основан1я   усмотр^Ьлъ  въ  безцеремоп- 

1)  С2аг1огу8к1,  Мёто]ге8,  I,  стр.  277—278. 
'■^)  См.  обстоятельное  изложенхе  этого  событ1я  по  семейнымъ 

документамъ  и  по  депешамъ  Стедингка  и  Хеннингса  въ  Стокгольм- 
скомъ  архив1э— въ  „Матер1алахъ  для  жизн.  Панина",  VII,  стр.  1— .52. 
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номъ  отношеши  къ  нему  въ  шведской  области  оскорблеше 
не  только  для  себя,  но  и  для  Россш,  международный  инци- 

дентъ.  Поэтому,  р-Ьшившись  вернуться  въ  Петербургъ,  онъ 
приб-Ьгъ  къ  вм-Ьшательству  Александра,  къ  защит-Ь  в^Ьдом- 
ства  иностранныхъ  д-Ьлъ,  т.  е.  князя  Куракина  и  графа 
Кочубея.  Какъ  государь,  такъ  и  министры  об-Ьщали  ему 
свое  содМств1е  для  получешя  удовлетворешя;  но  они  не 

сд'Ьлали  ничего  или  почти  ничего,  такъ  какъ  Кочубей  въ 
разговор'Ь  со  Стедннгкомъ  удовольствовался  н-Ьсколькими 
неодобрительными  зам'Ьчан1ями. 

Панинъ,  П0етучивш1й  трехл-Ьттй  отпускъ,  отправился 
въ  западную  Европу  другимъ  путемъ  и  передъ  своимъ  от- 

'Ьздомъ  былъ  приглашенъ  къ  императорскому  столу.  По 
этому  случаю  между  государемъ  и  бывшимъ  министромъ 

не  произошло  никакого  разговора.  Государь  зам-Ьтилъ 
только,  обратившись  къ  графу:  «Я  обязанъ  шведскому 

королю  удовольств1емъ  вид-Ьть  васъ  зд-Ьсь».  Александръ 
и  Панинъ  вид-Ьлись  тогда  въ  посл-Ьдшй  разъ. 

Графъ  получплъ  отпускъ  на  три  года  и  провелъ  это 
время  со  своею  семьею  въ  Гермаши,  Австр1И,  П1вейцар1и  и 

Италш.  Такъ  какъ  онъ  хот'Ьлъ  немного  продолжить  свой 
отпускъ,  онъ  написалъ  тогдашнему  министру  иностранныхъ 

д-Ьлъ,  князю  Адаму  Чарторыскому,  а  также  государю. 
Панинъ  былъ  ув'Ьренъ,  что  онъ  будетъ  призванъ  на  слукбу 
государству.  Въ  август-Ь  1804  г.  Александръ  далъ  ему  знать, 
что  онъ  можетъ  продолжить  свой  отпускъ,  на  сколько  ему 

угодно,  и  можетъ  жить,  гд-Ь  ему  вздумается;  государь  же, 
когда  это  потребуется,  оставляетъ  за  собою  право  восполь- 

зоваться его  услугами. 

Н-Ьсколько  нед-Ьдь  спустя,  когда  Панинъ  находился 
уже  въ  Росс1и  и  собирался  'Ьхать  въ  Петербургъ,  импера- 
торъ  Александръ  устно  изв'Ьстилъ  черезъ  генерала  Ливена 
сестру  Панина,  госпожу  Тутолмину,  чтобы  графъ  больше 

не  прз'Ьзжалъ  въ  Петербургъ,  такъ  какъ  присутств1е  его  въ 
СТОЛИЦ'^  непр1ятно  ему,  государю;  Панинъ  приглашался 
держать  это  приказан1е  втайн-Ь;  онъ,  государь,  также  не 
будетъ  ни  съ  к'Ьмъ  говорить  объ  этомъ,  такъ  что  всЬбудутъ 
думать,  что  изгнан1е  Панина  добровольное. 

Госпожа  Тутолмина  написала  своему  брату:  аЯ  понят1я 

не  им'^^ю,  ч']Ьмъ  вызвана  эта  суровая  м-Ьра    (п^иепг);   я   не 
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могу  также  ничего  узнать  объ  этомъ,  такъ  какъ  не  могу 

ни  съ  к'Ьмъ  говорить,  не  нарушивъ  запрета  государя.  По- 
этому я  написалъ  его  величеству».  Въ  этомъ  письм-Ь  своемъ 

къ  Александру  сестра  Панина  указываетъ  между  прочимъ 

на  противор'Ьч1е  между  письхмомъ  Чарторыскаго  и  приказа- 
н1емъ  государя.  Зат-Ьмъ  она  продолжаетъ:  ((На  насъ  нало- 

жено глубочайшее  молчаше  относительно  этого  событ1я; 
но  несчаст1е,  поразившее  моего  брата,  не  мон{:етъ  остаться 

тайной  для  публики.  Возможно-ли,  что  моему  брату  отка- 
зано будетъ  въ  томъ  правЬ,  въ  которомъ  ваше  величество  не 

можетъ  отказать  самому  ничтожному  изъ  вашихъ  поддан- 

ныхъ,  въ  прав-Ь  узнать,  въ  чемъ  его  обвиняютъ,  и  въ  прав'Ь 
обратиться  къ  правосудш?  Если  онъ  невиненъ  и  им-Ьетъ 
только  несчаст1е  не  нравиться  вашему  величеству,  то  пусть 

ваше  величество  взв'Ьситъ  об^^  эти  вещи — съ  одной  стороны 
минутную  непр1ятность,  которую  можетъ  причинить  вашему 

величеству  присутств1е  моего  брата,  съ  другой — глубокое 
горе  челов-Ька,  который,  будучи  уб'Ьжденъ  въ  своей  невин- 

ности, видитъ  себя  лишеннымъ  благосклонности  своего  мо- 
нарха и  удаленнымъ  отъ  лица  справедливаго  и  милости- 

ваго  госз'даря,  въ  царствован1е  котораго  еще  не  было  дру- 
гого прим-Ьра  подобной  суровости.  Пусть  ваше  величество 

сообш,итъ  ему,  въ  какомъ  преступлеши  онъ  обвиняется,  и 
пусть  не  осуждаетъ  моего  брата,  не  выслушавъ  его». 

Панинъ  писалъ  своему  другу,  графу  Андрею  Разумов- 
скому, ув-Ьдомляя  его  о  случившемся:  ((Це  спрашивайте 

меня  о  причин-Ь  суроваго  ко  мн-Ь  отношен1я.  Я  не  знаю 
ничего,  р-Ьпштельно  ничего:  всЬстарашя  и  усил1я  моихъ  друзей 
открыть  эту  причину,  остались  тп],етными  . . .  Вы  можете.  себ'Ь 
представить,  что  я^  какъ  челов'Ькъ  чести,  чувствую  при  такомъ 
оскорблеши  (оп1:тао;е).  Съ  какою  бы  готовностью  мн'Ь  не  было 
предложено  удовлетворен1е  слишкомъ  поздняго  оправдашя, 
но  государь,  при  всей  своей  власти,  никогда  не  сможетъ 
заставить  меня  снова  служить  ему;  я  долженъ  былъ  бы 
сойти  съ  ума,  чтобы  опять  броситься  въ  эту  пучину  горя 

и  сожал'Ьшй.  Я  достаточно  несчастенъ  т-Ьмъ,  что,  исполняя 
свой  долгъ  отца  семейства,  долженъ  жить  въ  стран-Ь,  гд'Ь 
напрасно  взываютъ  къ  справедливости»  и  т.  д.  ̂). 

1)  См.  эти  три  письма   въ  недавно   появившемся   издан1н   „Ьея 
Ка2оито\У8к1",  НаИе  1894,  II,  четвертая  часть,  стр.  111  и  сл-Ьд. 
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Въ  наброск-Ь  письма,  которое  Панинъ  не  отправилъ 
Александру,  говорится,  что  графъ  не  им^етъ  никакого  по- 
нят1я,  ч^Ьз1ъ  онъ  навлекъ  на  себя  немилость,  и  что  онъ, 
сильный  сознан1емъ  своей  невинности,  со  спокойной  со- 
в'Ьстью  ожидаетъ  приказашя  государя.  Въ  письмахъ  къ  го- 

сударю Панинъ  н-Ьсколько  разъ  требовалъ  разсмотр'Ьн1я 
своихъ  мнимыхъ  преступлешй.  Все  было  напрасно,  такъ 

какъ  въ  основ'Ь  всего  находился  планъ  регентства,  и  эта 
тайна,  изв'Ьстная  Александру,  не  могла  быть  обсуждаема 
на  суд'Ь.  Какъ  въ  письм'Ь  вдовствующей  императриц-Ь  отъ 
1804  или  1805  г.,  такъ  и  въ  письм-Ь  къ  императору  Нико- 

лаю отъ  1826  г.  Панинъ  указывалъ,  что  его  устныя  и  пись- 
менныя  отношешя  къ  великому  князю  Александру  по  по- 

воду плана  регентства  не  могутъ  быть  поставлены  ему  въ 

упрекъ,  такъ  какъ  онъ  при  этомъ  руководился  самыми  чи- 
стыми побужден1ями,  и  такъ  какъ  Александръ  былъ  вполн-Ь 

съ  нимъ  согласенъ;  онъ  подчеркивалъ,  что  ни  въ  какомъ 

случа'Ь  не  можетъ  быть  сд'1Ьланъ  отв'Ьтственнымъ  за  то, 
что  Александръ  поручилъ  исполнен1е  плана  недостойнымъ 
лицамъ;  что  онъ  не  можетъ  считаться  сообщникомъ  пре- 
ступлен1я,  во  время  совершенхя  котораго  онъ,  ничего  не  по- 
дозр'Ьвая,  находился  въ  Москв-Ь,  на  разстояши  800  верстъ 
и  т.  д. 

Пресл'Ьдован1я  Панина  не  им'Ьли  конца.  Когда  въ 
1807  г.  во  время  опасности,  угрожавшей  русской  границ-Ь, 
дворянство  Смоленской  губерши  избрало  графа  Панина  на- 
чальникомъ  организованной  тогда  милиц1и,  изъ  Петер- 

бурга пришло,  по  приказанГю  государя,  распоряжеше,чтобы 

Панинъ  немедленно  оставилъ  эту  должность.  Въ  письм'Ь  къ 
графу  Толстому  отъ  1810  г.  Панинъ  жаловался  на  то.  что 

подвергся  «гражданской  смерти»,  что  изъ  всЬхъ  поддан- 
ныхъ  Александра  онъ  одинъ  не  им'Ьетъ  правъ,  и  что  онъ 
проситъ  по  крайней  м'Ьр'Ь  опред'Ьлить  границы,  внутри  ко- 
торыхъ  ему  позволено  свободно  двигаться,  и  р-Ьшить,  мо- 
жетъ-ли  онъ  прх-Ьзжать  въ  столицы  въ  то  время,  когда 
дворъ  тамъ  не  пребываетъ.  Положеше  Панина  оставалось 

нвизм'Ьннымъ.  Когда  въ  1818  г.  въ  Петербург-Ь  разнесся 
слухъ,  что  Панинъ  хочетъ  прх'Ьхать  въ  резиденщю,  одинъ 
сановникъ  написалъ  ему,  что  пребываше  его  въ  Петербл'рг'Ь 
^невозможно».    Жена  Панина  въ  1818  году  обратилась  къ 
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императору  Александру  съ  просьбой  выяснить  положенхе  и 

оказать  ея  мужу  справедливость;  но  ничего  сд-Ьлано  не 
было.  Пресл'Ьдоваше  Панина  продолжалось  и  за  гробомъ. 
Когда  вскор^Ь  посл'Ь  вступлен1я  на  престолъ  императора 
Николая,  тесть  Панина,  графъ  Орловъ,  на  кол'Ьняхъ  про- 
силъ  государя  прекратить  гонен1я  на  Панина,  государь, 
какъ  разсказываютъ,  сказалъ,  что  онъ  долженъ  былъ  об^Ь- 
щать  своей  матери,  вдовствующей  императриц^з,  оставить 

въ  этомъ  д'Ьл'Ь  все  по  старому.  Такъ  до  конца  своей  жи- 
зни (1837  г.)  оставался  гонимымъ  и  отверженнымъ  Панинъ, 

иниц1аторъ  плана,  который  им-^лъ  ц'Ьлью  установить  ре- 
гентство всл'!^дств1е  дз^шевной  бол'Ьзни  императора  Павла  ̂ ). 

Панинъ  считалъ  возможнымъ  устранеше  Павла  безъ 
насил1я;  друг1е  думали,  что  для  спасешя  государства  они 
должны  совершить  преступлеше.  Въ  этомъ  преступлен1и 
Панинъ  не  былъ  виновенъ.  Трагическая  судьба  заставила 

его  пострадать  благодаря  несчастному  стечешю  обстоя- 
тельствъ,  которыя  хотя  и  спасли  Россш,  но  привели  къ 
смерти  Павла.  Жозефъ  де  Мэстръ  писалъ.въ  1805  г.  своему 

королю  о  кончин'Ь  Павла:  «11  1а11а11  дне  се11е  тог!  агпуа!, 
та18  таШеиг  а  сеих  раг  дш  е11е  ез!  агпуёе»  (Смерть  эта 

должна  была  наступить,  но  горе  т1^мъ,  кто  былъ  ея  ви- 
новниками ^). 

1)  Этимъ  посл-Ьднимъ  временамъ  жизни  Панина  (1802—1837)  по- 
священъ  седьмой  томъ  „1\1атер1аловъ  для  жизнеописанхя  Панина". 
Тамъ  пом-Ьщены  документы  и  указан1я  относительно  немилости  къ 
нему. 

2)  ̂ 08ер11  (1е  Ма181ге,  Мёто1ге8  роП11(|ие8  еЬ  соггезропйапсе  (11- 
р1отаидие,  Рап8,  1858,  стр.  367. 
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